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Уважаемый читатель!

2

Настоящее издание вышло в свет благодаря инициативе членов 
ветеранской организации прокуратуры Белгородской области, а 
также  при непосредственном участии и содействии прокуратуры 
Белгородской области.

Книга памяти посвящается нашим героям – участникам Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, которые в послевоенный период 
работали в органах прокуратуры Белгородской области.

Общественной организацией и прокуратурой области проведена 
большая работа по установлению  биографических данных, сведений об 
участии в сражениях на фронтах Великой Отечественной войны, материа-
лов в отношении каждого прокурора – участника Великой Отечествен- 
ной войны (это более 140 человек).

Издание Книги памяти посвящается 75-летию Великой Победы 
нашего народа в одной из самых страшных и трагических войн в 
истории человечества. Поэтому мы уверены в том, что Книга памяти 
интересна и важна не только прокурорским работникам, членам 
их семей, родственникам и знакомым наших победителей, чьи имена 
не забыты и занесены в Книгу памяти,  но и всему поколению наших 
молодых людей, каждому гражданину России.

Правда о нашей Великой Победе, спасшей мир от фашизма, заключена 
во фронтовых судьбах и боевых дорогах наших отцов, дедов и прадедов, 
в том числе и прокуроров, внесших свой неоценимый вклад в победный 
май 1945 года.

Торжественно и гордо проходят в День Победы  с фотографиями 
героев-прокуроров в Бессмертном полку современная молодежь и 
ветераны органов прокуратуры.

Цель Книги памяти – это сохранение огромной благодарности 
ушедшим из жизни воинам-победителям, продолжение живой памяти 
миллионов наших предков, павших в борьбе с фашизмом.

Дорогие коллеги, друзья! 
 Почти 75 лет живет в нашем сердце слава Великой Победы, той 

Победы, которая удивила мир, той Победы, перед которой преклоняется 
Планета.

9 Мая – это не просто праздник, это один из великих дней, почитаемый 
не только в России, но и во многих других пострадавших от фашизма 
странах мира.

Для нас, знающих войну лишь по книгам и рассказам, этот день стал 
символом мужества народов, объединившихся против общей беды, и 
вечным напоминанием, что нужно беречь этот хрупкий мир.

Четыре долгих года, 1418 дней, шла на нашей земле самая 
кровопролитная и страшная война в истории человечества. 

Сложно найти человека, которого никоим бы образом не коснулась 
ужасная война, унесшая жизни миллионов солдат и мирных граждан. 
Эту дату никто не сможет вычеркнуть из истории, она останется в 
календаре навечно и всегда будет напоминать о тех страшных событиях 
и великом разгроме фашизма.

Эта книга посвящена всем ветеранам Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов – сотрудникам прокуратуры Белгородской области, 
которые одержали Победу, а в тяжелое послевоенное время встали на 
страже Закона  и обеспечения государственности нашей страны.  

Нам суждено хранить добытую ветеранами славу, сделать все, 
чтобы будущие поколения россиян помнили этот  великий подвиг,  чтобы 
слава Великой Победы жила и оставалась образцом исполнения долга 
перед Родиной.

Мы обязаны сберечь память о тех, кто воевал, защищая нашу Родину, 
заботиться о живущих рядом с нами людях, переживших войну.

С уважением,
прокурор Белгородской области

Н.Д. Саврун
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РОДНОЙ КРАЙ – СВЯТОЕ БЕЛОГОРЬЕ
Возникновение и освоение земли Белгородской уходит своими 

корнями в далекое прошлое. Первое упоминание о Белгороде датируется 
995 годом – временем правления великого князя Владимира, который и 
стал покровителем города. 

На рубеже ХVI – ХVII веков для надежной охраны русских владений 
от набегов крымских татар была сооружена сплошная линия военных 
укреплений – Белгородская оборонительная черта, которая протяну-
лась почти на 800 километров. Белгород стал военно-административ-
ным центром, в котором стоял Большой Белгородский полк.

В 1727 году по указу Сената была образована Белгородская 
губерния, которая занимала земли не только современной Белгород-
ской области, но и территории нынешних Курской, Орловской, частично 
Брянской и Харьковской областей. Губернским центром стал город 
Белгород, в составе губернии было более 35 городов. Население 
составляло 717 тыс. человек. За 52 года существования Белгородской 
губернией управляли более десяти губернаторов. 

В мае 1779 года Белгородская губерния была упразднена. 
Белгород с прилегающими территориями вошел в состав Курского 
наместничества, вскоре переименованного в губернию. Долгое время 
большая часть нынешней Белгородской области была уездами Кур-
ской губернии, а юго-восточная до 1917 года входила в состав уездов 
Воронежской губернии.

В 1928 году по постановлению ЦК ВКП(б) из Воронежской, Курской, 
Орловской и Тамбовской губерний была образована Центрально-
Черноземная область (ЦЧО) с центром в Воронеже. Таким образом, 
Белгородчина с 1928 по 1934 гг. входила в состав ЦЧО. С 1934 года 
после разделения ЦЧО на Воронежскую и Курскую области территория 
нашего края находилась в составе этих областей. 

В годы Великой Отечественной войны Белгородская земля 
являлась ареной суровых, героических боев. В ходе Курской битвы 
и Прохоровского танкового сражения, ставших отправной точкой 
победы над фашистской Германией, Белгородчина была полностью 
освобождена от оккупантов.

5 августа 1943 года в Москве был дан артиллерийский салют 
войскам, освободившим Орел и Белгород. Этот салют был первым 
за время Великой Отечественной войны, поэтому и за Орлом, и за 
Белгородом закрепилось название город Первого салюта.

В память о танковом сражении под Прохоровкой на Третьем 
ратном поле России – Прохоровском воздвигнут Памятник Победы – 
Звонница, а в самом поселке на народные пожертвования сооружен 
храм Святых Апостолов Петра и Павла.

С образованием в составе РСФСР в 1954 году Белгородской 
области и в соответствии с постановлением Совета Министров СССР 
от 08.01.1954 № 10493 на основании приказа Генерального проку-
рора СССР от 05.02.1954 № 143-л была организована прокуратура 
Белгородской области. В момент образования в ее состав входили 32 рай-
онные прокуратуры и прокуратура города Белгорода. В 1954 году в 

Книга памяти – это свидетельство исключительно высокой цены 
нашего победного мая 1945 года.

Книга памяти – это низкий поклон, выражение неизмеримой 
благодарности фронтовикам, уверенность в том, что будущее поко-
ление российской молодежи, в том числе прокурорского корпуса России, 
всегда будет помнить и хранить Память и Правду об истинной победе, 
давшей свободу всем народам мира.

Попытки ревизовать историю, представить итоги Великой 
Отечественной войны в виде ложных измышлений о роли России, ее 
народа и Вооруженных Сил некоторыми государствами и их отдельными 
политическими группами не имеют ничего общего с истиной борьбы 
и Победы, а потому обречены на провал, останутся на совести и 
ответственности тех, кто прилагает усилия к возрождению нацизма, 
фашизма, которые Нюрнбергским процессом осуждены и определены как 
преступления против человечества.

В послевоенный период, заменив военно-полевую форму на 
прокурорский китель, поколение воинов-победителей вновь встало на 
передовой линии борьбы с преступностью, нарушениями законов, на 
линию защиты законных прав и интересов государства.

Трудившиеся в органах прокуратуры Белгородской области 
участники Великой Отечественной войны продолжали самоотвер-
женно служить народу и государству. К их многочисленным боевым 
наградам заслуженно добавились награды и поощрения Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Честь и слава героям, чьи имена внесены в настоящую Книгу памяти! 
Ваш великий подвиг будет всегда с нами и нашими потомками.

Спасибо за вашу жизнь, судьбу, подвиг, мужество и героизм. 

С уважением к читателю,
председатель

Белгородской региональной
общественной организации

ветеранов и пенсионеров прокуратуры
В.В. Дахнов

Выражаем глубокую благодарность
всем, кто принял участие в работе над 

этой книгой, за предоставленные архивные 
документы, фотографии, воспоминания

и личные вещи.
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Задохнулись канонады,
В мире тишина,
На большой земле однажды
Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,
Верить и любить.
Только не забыть бы это,
Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!

Р. Рождественский

ГЛАВА I
МЫ ПОМНИМ ВАШИ ИМЕНА...

6

органах прокуратуры области работали 111 оперативных работников, 
из которых в аппарате прокуратуры области – 22.

Прокуратура Белгородской области была укомплектована 
в основном специалистами, приехавшими из Курской области. 
Первоначально в январе 1954 года областная прокуратура вместе с 
городской размещалась в восьми комнатах полуразбитого здания по 
улице Народной, 50 г. Белгорода (давно снесено). Районные про-
куратуры также размещались в ветхих зданиях. Как правило, это были 
неэлектрифицированные здания, прокуроры и следователи работали 
при керосиновых лампах. Единственным средством передвижения 
была лошадь. После рабочего дня служебные кабинеты для многих 
работников превращались в жилье, так как было крайне сложно 
найти частную квартиру: после войны Белгород, как и многие другие 
населенные пункты области, был еще в руинах и только начинал 
отстраиваться. 

Летом 1955 года областной прокуратуре выделили 11 комнат в 
двухэтажном здании по улице Ленина, 27, которое отделывалось и 
благоустраивалось силами прокурорских работников. С конца 1959 года 
прокуратура области переехала во вновь отстроенное здание по 
адресу: ул. Пушкина, 32-а. 

Каждый третий оперативный работник в прокуратуре Белгород-
ской области был участником Великой Отечественной войны. 

За мужество и стойкость, проявленные белгородцами при защите 
Родины в период Великой Отечественной войны, и за достигнутые 
успехи в восстановлении и развитии народного хозяйства Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1967 года Бел-
городская область награждена орденом Ленина, а в 1980 году орде-
ном Отечественной войны первой степени был награжден Белгород 
– за мужество и стойкость, проявленные трудящимися города в 
годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в 
хозяйственном и культурном строительстве.

7 апреля 2007 года Белгороду присвоено почетное звание Рос-
сийской Федерации «Город воинской славы» с вручением грамоты 
Президента России – «за мужество, стойкость и массовый героизм, 
проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость 
Отечества».

Белгородчина имеет давнюю и чрезвычайно интересную историю 
культуры и православия, это родина многих замечательных людей, 
чьи имена стали гордостью Отечества. 

Визитной карточкой Белгородской области стал созданный в честь 
Прохоровского танкового сражения культурно-исторический центр 
«Третье ратное поле России «Прохоровское поле».

В области немало исторических достопримечательностей, среди 
которых особо славятся подземный монастырь в селе Холки 
Чернянского района (XII в.), остатки Палатовского вала Изюмской 
оборонительной черты (XVII в.) в Красногвардейском районе и 
некоторые другие. На территории области  более двух тысяч памятников 
истории и культуры (35 федерального значения), 1260 из которых 
взяты под охрану государства. Несколько городов внесены в список 
исторических городов России.
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АВЕРКИЕВ
Дмитрий Степанович

АВЕРЬЯНОВ
Владимир Петрович

Аверьянов Владимир Петрович – участник Великой Отечественной войны, награжден 
правительственными наградами. Приехал в Белгородскую область в 1954 году в период ее 
образования из Казани. Работал заместителем председателя Белгородского областного 
суда по уголовным делам. В 1959 году перешел на работу в областную прокуратуру 
прокурором уголовно-судебного отдела. В 1960-х годах возвратился в Казань. 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«Среди юристов Белгородской области он выделялся своей эрудицией, рассудительностью, 

глубоким знанием советского законодательства, повышенной заботой о людях, оказавшихся 
потерпевшими в результате преступных посягательств, богатым жизненным опытом. Это 
был честный и порядочный человек, инициативный и творческий судья, постановлявший 
справедливые приговоры на высоком профессиональном уровне». 

Аверкиев  Дмитрий  Степанович родился в 1913 году в 
селе Павино Северо-Двинской губернии (ныне Павинский 
район Костромской области). После окончания средней школы 
в 1931 году работал делопроизводителем суда Вахомского 
района Северного края, секретарем прокуратуры Павинского 
района Костромской области. С 1935 по 1937 гг. проходил 
срочную службу в 72-м кавалерийском полку Красной Армии. 
После демобилизации из Вооруженных Сил в 1938 году начал 
работать в органах прокуратуры народным следователем 
прокуратуры Павинского района Костромской области. В 1939 
году направлен на учебу в Архангельскую юридическую школу, 
по окончании которой с марта 1940 до июня 1941 года работал 

народным следователем Исакогорского района, помощником прокурора Первомайского 
района Архангельской области.

После начала Великой Отечественной войны Аверкиев Д.С. мобилизован на службу 
в органы военной прокуратуры. Во время войны был военным следователем в стрелковых 
подразделениях Ленинградского, Волховского, Северо-Западного фронтов. В марте 1942 года 
во время боев на Волховском фронте получил осколочное ранение, после лечения продолжил 
службу. Затем служил в военной прокуратуре Уральского военного округа. Окончил  экстерном 
Московскую юридическую школу, а в 1950 году военную юридическую академию. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.

Демобилизовавшись в звании капитана юстиции, Аверкиев Д.С. переехал в Белго-
родскую область. В период с 1954 по 1974 год работал прокурором Уразовского района, 
помощником прокурора Старооскольского района, прокурором Ровеньского района.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«В отличие от многих других сотрудников прокуратуры послевоенного периода 

Дмитрий Степанович прибыл в Белгородскую область с дипломом о высшем юридическом 
образовании и большим практическим опытом следственной работы. Ему можно было 
доверить крупную прокуратуру с большим объемом работы, однако он предпочитал 
службу в небольшом районе. Дмитрий Степанович не был кабинетным работником. 
Постоянно находился среди народа, посещая колхозные животноводческие фермы 
и полеводческие бригады, сельские Советы, школы и другие трудовые коллективы. 
Рассказывал сельским труженикам и учащимся о положении в стране, о состоянии 
законности в районе и советовался с ними по поводу дополнительных мер, 
касающихся борьбы с пьянством, тунеядством, нарушениями трудовой дисциплины 
и общественного порядка. Особое внимание он уделял защите прав потерпевших 
в результате преступных деяний. Требовал от следователей и дознавателей не 
только качественного расследования уголовных дел, но и обязательного обеспечения 
возмещения материального ущерба по преступлениям имущественного характера, 
а также взыскания с обвиняемых материальных средств на лечение потерпевших. 
Такую же позицию он занимал и в судебных заседаниях. Среди жителей района Дмитрий 
Степанович пользовался большим авторитетом».  
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АКСЕНОВ
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АЛЕКСАШИН
Александр Васильевич

тура, в которой по распределению обязанностей непосредственный надзор за следствием 
и дознанием осуществлял прокурор, а общий надзор в единственном лице осуществлял Иван 
Георгиевич. Он сидел в большом кабинете, где, несмотря на дефект кисти руки вследствие 
фронтового ранения, писал многочисленные представления, информации, доклады и справки. 
Дверь в его кабинет не закрывалась, там были все время посетители. Его авторитет в 
районе был огромен. Он в нем родился, вырос, с ним связана вся его трудовая биография. Тогда 
бытовало такое выражение: следствие в прокуратуре – это ее сила, а общий надзор – это 
ее лицо. Ивана Георгиевича знали, уважали и неукоснительно исполняли законные требования 
руководители различных рангов многочисленных предприятий, организаций, колхозов и 
совхозов, расположенных на территории города и района».

Алексашин Александр Васильевич родился в 1923 году в 
Арзамасском уезде Нижегородской губернии. В Красную 
Армию был призван в августе 1941 года и Великую 
Отечественную войну прошел до Берлина и Праги. С августа 
1941 по ноябрь 1942 года после обучения в пограничном 
военном училище в городе Новосибирске служил коман-
диром отделения пограничной заставы 629-го пограничного 
отряда войск НКВД. Затем направлен в действующую армию. 
Служил в штабе полка, командовал отделением разведки 
362-го артиллерийского полка 106-й Забайкальской стрел-
ковой дивизии. Воевал на Центральном, I Украинском и 
Белорусском фронтах. Освобождал Белгород. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, за образцовое 
выполнение боевых заданий на фронтах войны награжден 
орденами Отечественной войны I степени, Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу»,  «За боевые заслуги», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями.  

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В период наступления и январских боев 1945 года, несмотря на сильный артилле-

рийско-минометный огонь противника, старшина Алексашин А.В. умело передавал целе-
указания командованию артиллерийской дивизии на уничтожение вражеских огневых 
точек. 30 января старшина Алексашин А.В. командованием был послан за противотанковым 
дивизионом. Во время поездки автомобиль с группой старшины Алексашина А.В. был 
остановлен подразделением автоматчиков противника в составе 60 человек. Старшина 
Алексашин А.В. умело организовал с группой из 16 бойцов отражение атаки, лично 
уничтожив из автомата 15 солдат противника. За проявленный героизм награжден 
орденом Красной Звезды.

30 апреля 1945 года при уничтожении группировки противника в районе автострады 
Берлин–Бреслау старшина Алексашин А.В. умело организовал работу разведки. Когда 
противник перешел в контрнаступление силами батальона и был убит командир орудия, 
старшина Алексашин  А.В. принял на себя командование боевой группой. Из орудия он 

Аксенов Иван Георгиевич родился в 1923 году в поселке 
Шебекино Курской области (ныне город Шебекино Белгород-
ской области). После окончания школы в мае 1940 года поступил 
на учебу в военное училище в городе Орджоникидзе, где его и 
застала война.  

В период Великой Отечественной войны с мая 1942 года 
по октябрь 1944 года воевал на Центральном, II, III Украинском 
и Брянском фронтах в качестве командира взвода связи 106-й 
отдельной стрелковой бригады, начальника связи 795-го 
стрелкового полка 228-й стрелковой дивизии. Во время боев в 
1942 и 1944 годах получил несколько ранений.

За мужество и героизм, проявленные в боях, награжден 
орденами Отечественной войны I степени, Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«Являясь начальником связи 795-го стрелкового полка 106-й отдельной стрелковой 

бригады, ст. лейтенант Аксенов И.Г. 2 июля 1942 г. во время шестичасового боя в районе 
деревни Спасское-Богданово под огнем противника четыре раза устранял повреждения 
связи, 4-5 июля в боях за деревни Натальевка и Александровка  Аксенов И.Г. в течение 
двух дней, мужественно, презирая смерть,  под огнем противника продолжал обеспечивать 
связь полка с 4-м стрелковым батальоном. Награжден медалью «За боевые заслуги».

22 ноября 1943 года начальник связи полка Аксенов И.Г. в условиях боя за деревню 
Недай-Вода Днепропетровской области умело обеспечивал связь командования полка с 
подразделениями, чем обеспечил успешное управление боя. За проявленное мужество 
был награжден орденом Красной Звезды.

При переправе сильно укрепленной обороны противника в марте 1944 года в районе 
населенного пункта Ингулец Аксенов И.Г. лично устранил 7 порывов линии проводной связи. 
На плоту форсировал реку, проложил новую линию связи. При форсировании реки Южный Буг 
23 марта 1944 года ст. лейтенант Аксенов И.Г. под огнем противника с рацией переправился 
на противоположный берег, установил связь, чем обеспечил выполнение боевой задачи. За 
проявленное мужество был награжден орденом Отечественной войны II степени».

После демобилизации по состоянию здоровья, связанному с ранением, Аксенов И.Г. 
вернулся в город Шебекино и с 1944 года работал заведующим городским отделом культуры, 
а после окончания Ростовской юридической школы в 1947 году был направлен на работу в 
органы прокуратуры. Работал помощником прокурора Боброводворского района Курской 
области, а затем прокурором этого района. После образования Белгородской области 
Аксенов И.Г. с 1954 года по 1986 год  работал прокурором Никитовского района, замести-
телем прокурора в Шебекинской межрайонной прокуратуре. 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Кузнецова А.А.:
«В начале 80-х годов я часто выезжал в Шебекинский район и в город Шебекино как 

зональный прокурор, курирующий общий надзор. В то время прокуратуру возглавляли два 
опытнейших ветерана Берестовой Дмитрий Кириллович – межрайонный прокурор и Аксенов 
Иван Георгиевич – его заместитель. Это была в то время, наверно, единственная прокура-
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АНДРЮЩЕНКОВ
Николай Павлович

стал расстреливать прямой наводкой в упор наступающего противника. Орудием было 
уничтожено до 40 гитлеровцев, 120 солдат и офицеров были взяты в плен. За проявленное 
в бою мужество был награжден орденом Отечественной войны II степени».

Уже после капитуляции Германии на территории Чехии участвовал в боях по ликвидации 
остатков так называемой «освободительной армии» генерала Власова, пытавшихся скрыться 
на Западе. Получил ранение и контузию, но остался в строю. После Победы  продолжал служить 
в Центральной группе войск до 1946 года. Демобилизовавшись из Вооруженных Сил, поступил 
в Горьковскую юридическую школу, которую окончил в 1949 году.

Начал трудовую деятельность в органах прокуратуры в 1949 году следователем проку-
ратуры Борисовского района Курской (ныне Белгородской) области, а после окончания 
Горьковского филиала Всесоюзного заочного юридического института занял должность 
прокурора района. В 1954 году после образования Белгородской области назначен замес-
тителем прокурора области, а с 1961 года – прокурором  области, занимал эту должность до 
1971 года, затем около 10 лет руководил прокуратурой Новгородской области. В дальнейшем 
назначен прокурором в/ч 9319. С 1988 года работал в аппарате Генеральной прокуратуры РФ. 
Оставил службу в 1996 году. Удостоен ордена «Знак Почета», высоких званий «Заслуженный 
юрист РСФСР», «Почетный работник прокуратуры», классного чина государственного советника 
юстиции 3 класса, неоднократно поощрялся Прокурором РСФСР и Генеральным прокурором 
СССР.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Главными чертами Александра Васильевича всегда были: аналитический ум, глубокое 

знание законов и умелое их применение на практике; постоянное стремление к новому, более 
современному и прогрессивному; душевная щедрость и неизменная забота о людях. Он способен 
был определить характер, взгляды и стремления кандидата на прокурорскую должность в 
ходе одной-единственной беседы с ним. Никогда не ошибался, что, несомненно, способствовало 
укреплению кадрового потенциала. Александр Васильевич помог многим сотрудникам в реше-
нии жилищных проблем, в улучшении бытовых условий. С неизменной любовью относился он 
к Белгородской земле, которую в 1943 году освобождал от фашистских захватчиков. Когда 
его просили рассказать о ратных подвигах, он отвечал: «Ничего особенного я не совершал, 
просто выполнял свой гражданский и патриотический долг…». Мне необычайно повезло, что 
работать пришлось вместе с Александром Васильевичем, человеком кристальной чистоты, 
искренним, добрым и отзывчивым, непоколебимым в своих убеждениях. Для меня он был и 
остается воплощением всего лучшего, что есть в российском народе».

Алексеев Василий Дмитриевич родился в 1919 году в Новоузенском уезде Самарской 
губернии (ныне Новоузенский район Саратовской области). После окончания средней школы 
работал учителем, а затем заведующим начальной школой № 15 Новорепьевского района 
Саратовской области. В 1939 году призван на срочную военную службу в Красную Армию, 
служил красноармейцем на 215-й авиабазе. После окончания срочной службы в сентябре 
1940 года стал курсантом Ульяновского танкового училища. Там его застала Великая 
Отечественная война. Окончив обучение и получив военную специальность командира взвода 
средних танков, Алексеев В.Д. в январе 1942 года направлен для прохождения службы в 
город Нижний Тагил в запасной танковый полк, а по окончании формирования воинской части 
его отправили на фронт в 27-ю танковую бригаду. Воевал командиром танкового взвода в 

Андрющенков Николай Павлович родился в 1920 году 
в деревне Лешно Руднянского района Смоленской области. 
После окончания средней школы пошел работать учителем 
Кругловской средней школы. В 1939 году был мобилизован 
в Красную Армию и направлен в Бобруйское военно-пехотное 
училище. Там его застала война. Окончив училище и двух-
месячные Могилевские курсы оперативных работников 
особого отдела НКВД, исполнял обязанности помощника 
оперативного уполномоченного особого отдела НКВД в дей-
ствующей армии. Участвовал в обороне Москвы.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:  
 «Будучи оперуполномоченным особого отдела НКВД 

при 120-м стрелковом полку Центрального фронта, лейтенант 
Андрющенков Н.П. с 3 июля  по 17 октября при обороне 

Москвы выполнял оперативное спецзадание в районе Бородинского поля. Во время 
выполнения боевого задания был тяжело ранен осколком снаряда.  Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден медалью «За отвагу».

составе танковых соединений на Брянском и Сталинградском 
фронтах. В апреле 1942 года в боях за станцию Котлубань был 
тяжело ранен, после излечения в госпитале демобилизован 
по состоянию здоровья.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В сентябре 1942 года, командуя взводом 27-й танковой 

бригады Брянского фронта, гвардии лейтенант Алексеев В.Д. 
в боях за станцию Котлубань проявил героизм и мужество 
в танковой атаке. Во время боя был тяжело ранен, после 
ранения стал инвалидом, за проявленное мужество награж-
ден орденом Отечественной войны II степени». 

Алексеев В.Д. награжден орденами Отечественной войны 
I и II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
После демобилизации, связанной с тяжелым ранением, Алексеев В.Д. вернулся на малую 

родину в Новоузенский район и с декабря 1942 года работал военным руководителем в Ново-
узенской средней школе. В 1944 году поступил на прокурорско-следственный курс Саратовского 
отделения ВЮЗИ и в том же году был назначен помощником прокурора Ивантеевского района, а 
затем помощником прокурора Салтыковского района Саратовской области.

В 1948 году Алексеев В.Д. переехал на постоянное место жительства в Курскую область. 
Работал сначала прокурором Фатежского района, а затем помощником прокурора, 
прокурором Ивнянского района Курской области. В 1954 году Ивнянский район вошел в 
состав Белгородской области.  
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После продолжительного лечения в госпитале Андрющенков Н.П. признан негодным 
к военной службе и демобилизован по состоянию здоровья.

Несмотря на тяжелое ранение, Андрющенков Н.П. по направлению советских органов до 
марта 1943 года работал военным руководителем в Еловской средней школе Молотовской 
области (ныне Пермский край), а затем по рекомендации партии назначен на должность 
прокурора Большесосновского района той же области. С этого времени начался его про-
фессиональный путь в органах прокуратуры.

В тяжелое военное время деятельность прокуратуры была ориентирована в первую очередь 
на интересы обороны страны. Несмотря на то что Николай Павлович прошел всего лишь 
трехмесячные юридические курсы, он умело справлялся с задачами обеспечения безусловного 
исполнения законов о поставке военной продукции, об оказании помощи фронту и укреплении 
тыла, соблюдении прав семей военнослужащих.

В июне 1945 года переведен в аппарат прокуратуры Молотовской области на должность 
начальника отдела кадров. Одновременно стремился повысить свой образовательный 
уровень, обучаясь в Свердловском филиале Всесоюзного юридического заочного института, 
который окончил в 1949 году. Приказом Генерального прокурора СССР в сентябре 1949 года 
Андрющенков Н.П. назначен заместителем, а в 1954 году первым заместителем прокурора 
Курганской области.

В апреле 1955 года старший советник юстиции Андрющенков Николай Павлович был 
назначен прокурором Белгородской области. Он многое сделал для становления прокуратуры 
области, был грамотным, требовательным руководителем. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

К сожалению, он проработал прокурором Белгородской области недолго и в возрасте 36 лет 
из-за тяжелых фронтовых ранений и обострившейся болезни в декабре 1956 года ушел из 
жизни. Похоронен в городе Белгороде. 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Это был профессионал высочайшего класса. Он умело, грамотно и глубоко вникал 

во все направления прокурорской деятельности. Сотрудники шли к нему на доклад 
только после тщательной подготовки и изучения мельчайших деталей уголовного, 
гражданского или общенадзорного производства. С огромным вниманием и заботой 
Николай Павлович относился к каждому работнику независимо от занимаемой 
должности. Никогда не повышал голоса, справедливые замечания делал спокойно, в 
корректной форме.  Подчиненные понимали его с полуслова, относились к нему с искрен-
ним уважением и любовью. 

В личной жизни он отличался редкой скромностью. К сожалению, она и ускорила его 
смерть. Страдая тяжелой болезнью (почечной недостаточностью) и спасаясь только 
строжайшей диетой, Николай Павлович даже не пытался отказаться от выполнения 
поручения обкома партии – длительной командировки в Старооскольский район, 
связанной с выполнением годового плана по промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. В результате несоблюдения диеты болезнь обострилась, стационарное 
лечение в районной больнице не помогало, Николай Павлович в тяжелом состоянии 
специальным вагоном по железной дороге был доставлен в Белгород, но белгородские 
врачи оказались  бессильны…».

БАЛЯКИН
Федор Васильевич

БАЧУРИН
Алексей Ефимович

Бачурин Алексей Ефимович родился в Воловском районе Курской области в 1923 году. 
Призван в Красную Армию в 1941 году. Всю войну прошел стрелком 810-го штурмового 
авиационного полка. 

Награжден орденами Славы II и III степени, орденом Красной Звезды, медалью «За 
отвагу».

Балякин Федор Васильевич родился в 1916 году в Плав-
ском районе Тульской области. После окончания средней 
школы с 1936 года работал учителем в Драгунской 
начальной школе Крапивенского района, а затем в средней 
школе в Плавском районе Тульской области. В 1938 году 
назначен народным следователем Плавского района 
Тульской области, а затем переведен в Черноярский район 
Астраханской области. В 1940 году окончил Саратовский 
филиал Всесоюзного юридического института. 

В июне 1942 года  Балякин Ф.В. направлен в Сталин-
градскую область помощником прокурора Котельниковского 
района, затем назначен прокурором Термосинского района 
Сталинградской области. На этой должности проработал 

до конца Великой Отечественной войны. После войны работал помощником прокурора 
Михайловского района города Сталинграда, а с 1948 года заместителем прокурора 
исправительно-трудовых лагерей. Переехав на постоянное жительство во вновь 
образованную Белгородскую область, с 1954 года до ухода на пенсию работал помощ-
ником прокурора Валуйского района. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями.
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БЕДНЕНКО
Павел Кузьмич

Бедненко Павел Кузьмич родился в 1922 году в селе Чапли 
Льговского района Курской области. С детства был приучен к 
деревенскому труду, работал в колхозе. Окончил Иванинскую 
среднюю школу.

После начала Великой Отечественной войны Бедненко П.К. 
стал курсантом Тамбовского военного инженерного технического 
училища. После его окончания направлен на фронт. С октября 
1941 по декабрь 1943 года находился в действующей армии в 
подразделениях Юго-Западного, Центрального, Калининского 
фронтов, командовал саперным взводом. Пять раз ранен. После 
тяжелого ранения в августе 1943 года длительное время 
находился в госпитале, ему пришлось заново учиться ходить. 
После лечения признан негодным к строевой службе и 
демобилизован в звании старшины. Демобилизовавшись, 

исполнял обязанности помощника первого секретаря Иванинского районного комитета 
КПСС Курской области. В органах прокуратуры с марта 1945 года. Работал помощником 
прокурора Касторенского, Кривцовского районов Курской области, прокурором 
Волоконовского, Прохоровского районов Белгородской области.

После увольнения из органов прокуратуры в 1965 году Бедненко П.К. еще долгие 
годы работал на руководящих должностях на различных предприятиях и в организациях 
Белгородской области (руководил автохозяйством, психоневрологическим интернатом). 

БЕДНЕНКО
Семен Венедиктович

Бедненко Семен Венедиктович родился в 1920 году в селе Маслово Шполянского 
района Черкасской области УССР. После окончания средней школы работал учителем 
начальных классов Тельмановской средней школы Донецкой области. В декабре 1939 года 
поступил в военное училище Ленинградского военного округа. Здесь его застала Великая 
Отечественная война. Получив военную специальность командира минометного взвода, в 
июле 1941 года он был направлен в действующую армию в 52-й стрелковый полк, командовал 
взводом, затем ротой. В декабре 1941 года назначен заместителем командира минометного, 
затем стрелкового батальона 20-го стрелкового полка. 

После окончания военной академии имени Фрунзе с декабря 1943 года по январь 
1944 года состоял в резерве Главного управления кадров Народного комиссариата 
обороны. В январе 1944 года майор Бедненко С.В. назначен начальником штаба 942-го 
стрелкового полка 268-й стрелковой дивизии на III Прибалтийский фронт, где участвовал в 
боях за освобождение Советской Латвии.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В бою за освобождение Советской Латвии начальник штаба полка майор Бедненко С.В. 

проявил образцы мужества и умения по планированию боя в районе населенного пункта 
Латуки. Благодаря планированию боя в сочетании результатов разведки с захватом 
пленных и полученных от них сведений удалось овладеть четырьмя укрепленными 
позициями противника. За выполнение боевой задачи награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени».

Бедненко С.В. награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону 
Ленинграда»,  юбилейными медалями.

После окончания войны и демобилизации из Вооруженных Сил в 1950 году Бедненко С.В. 
окончил Ленинградскую юридическую школу и направлен на работу в органы прокуратуры. 
Занимал должность помощника прокурора Острогожского района Воронежской области,  
с апреля 1953 года и во время образования в 1954 году Белгородской области работал 
прокурором Ровеньского района, а затем прокурором Красненского района. В 1958 году 
окончил Московскую юридическую школу. Некоторое время по рекомендации партийных 
органов был на руководящей работе в местных органах исполнительной власти. До 1962 
года занимал должности заместителя председателя райисполкома в Ровеньском районе, 
председателя колхоза имени Ленина. В 1962 году вновь вернулся в прокуратуру и проработал 
несколько лет прокурором Ивнянского района.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«В 1962 году вместе с другими руководителями Ровеньского района Семен Венедик-

тович попал под жесткую критику Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича 
Хрущева, связанную с несвоевременной уборкой посевов кукурузы. В результате наряду 
с руководством района вынужден оставить должность председателя колхоза. Он 
возвратился в прокуратуру. На этот раз стал прокурором Ивнянского района. В этой 
должности Семен Венедиктович честно и добросовестно проработал несколько лет. 
Уволился в связи с тяжелой болезнью и вскоре умер».
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БЕЛОЗЕРСКИХ
Петр Васильевич

Белозерских Петр Васильевич родился в 1925 году на 
хуторе Большой Уколовского района Воронежской (ныне 
Белгородской) области. После окончания Ново-Уколовской 
средней школы работал в сельскохозяйственной артели 
«Ударник». По достижении 18 лет в апреле 1943 года призван 
в Красную Армию и воевал красноармейцем, а затем командиром 
отделения в составе 82-й стрелковой дивизии Юго-Западного 
фронта. С марта 1945 года по июль 1947 года продолжал 
службу в составе 430-го артиллерийского дивизиона в городе 
Житомире. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями. 

После демобилизации из Вооруженных Сил в звании 
старшего сержанта приехал в город Острогожск Воронеж-

ской области и до 1951 года работал шофером в автоколонне № 119. С 1951 до 1955 года 
обучался в Харьковском юридическом институте.

После окончания института направлен в органы прокуратуры Белгородской области, 
работал следователем прокуратуры Валуйского района, прокуратуры города Белгорода, 
старшим следователем прокуратуры области.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«Это был один из лучших специалистов по расследованию хозяйственных преступ-

лений. На его счету десятки сложных, многоэпизодных уголовных дел. Объем работы у 
Петра Васильевича был огромный. Изучение бухгалтерских документов, инвентаризации 
материальных ценностей, документальные ревизии, бухгалтерские и графические 
экспертизы, сотни свидетелей, десятки обвиняемых отнимали много времени, но умелое 
планирование работы позволяло ему решать поставленные задачи в довольно короткие 
сроки. С высоким качеством следствия он окончил уголовное дело об особо крупном 
хищении государственных средств в областной конторе «Росбакалея» (на 15 обви-
няемых), о превышении служебных полномочий  администрации Волоконовского района 
(на 17 обвиняемых), о бандитских нападениях в Белгородском районе, несколько крупных 
дел о злоупотреблениях в системе облпотребсоюза и ряд других. По всем делам судами 
вынесены обвинительные приговоры. Непродолжительное время П.В. Белозерских испол-
нял обязанности прокурора Шебекинского района, после чего вновь назначен старшим 
следователем областной прокуратуры. Работа подорвала здоровье Петра Васильевича, 
он умер в возрасте 56 лет от тяжелой болезни».  

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями, ему вручен почетный знак 
«Почетный работник Министерства труда и социального развития России». 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Павел Кузьмич в прокуратуре Белгородской области прослужил всего девять лет, 

однако успел оставить о себе добрую память. Он никогда не терял связи с народом. Считал 
недопустимым даже в малом задевать честь и достоинство человека. Любовь и внимание к 
людям сопровождали Павла Кузьмича всю его жизнь. После ухода из прокуратуры он возглавлял 
автохозяйство Грайворонского района, которое вывел за короткое время в передовое 
предприятие. Одновременно решил жилищную проблему работников предприятия, значи-
тельно улучшил условия их труда и отдыха. Организаторский талант этого замечательного 
человека особенно расцвел в тот период, когда он стал во главе Грайворонского психо-
неврологического диспансера. Заметно улучшились медицинское обслуживание больных 
и уход за ними, качество питания. Смерть Павла Кузьмича стала невосполнимой утратой 
практически для всего Грайворонского района и не только для него. Огромная колонна людей 
пришла проводить его в последний путь. После его смерти правительством области 
учреждена премия имени П.К. Бедненко, которая вручается лучшим работникам здраво-
охранения и социального обеспечения населения». 

В 2016 году открыта памятная доска П.К. Бедненко. Ее открыли в Грайворонском районе 
на местном психоневрологическом интернате, которым известный грайворонец руководил в 
течение почти 30 лет. 
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БЕРЕЗУЦКИЙ
Дмитрий Владимирович

Березуцкий Дмитрий Владимирович родился в 1921 году в деревне Русская Конопелька 
Суджанского района Курской области. До призыва в 1939 году в Красную Армию окончил 
педагогическое училище. Но осуществлению его мечты – учить детей помешала война. В апреле 
1942 года был тяжело ранен. Полгода в госпитале, и рядовой Березуцкий вернулся в запасной 
полк на новгородской земле. Продолжил службу заместителем политрука роты, а в 1944 году в 
одном из боев получил второе ранение. После длительного лечения в госпиталях глубокого тыла 
приговор медиков был суров: инвалид второй группы.

После демобилизации направлен на работу в органы прокуратуры. Опыт боевого офицера, 
политработника оказался востребованным. Его назначили помощником военного прокурора 
Суджанского района Курской области. До 1957 года Березуцкий Д.В. работал прокурором 
Грайворонского района Курской (ныне Белгородской) области, затем прокурором Хомутовского 
района Курской области, а также в аппарате прокуратуры Курской области.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, 
четырнадцатью медалями. Его трудовой путь отмечен благодарностями, в том числе и от 
Генерального прокурора СССР Р. Руденко.

ников преступной группы за умышленное убийство, а трех других – за пособничество и дачу 
заведомо ложных показаний. На вопросы коллег Василий Яковлевич неизменно отвечал словами 
героя романа Конан Дойла Шерлока Холмса: «Ничто так не обманчиво, как слишком очевидные 
факты…».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Кузнецова А.А.:
«С Василием Яковлевичем мы оказались земляками, оба родились, провели детство и 

молодые годы в Кировской области. О Белгородчине Василий Яковлевич всегда отзывался 
в превосходной степени. По его мнению, Белгородская область была лучшей в России 
по климату, по компактности, по транспортному сообщению, по близости к крупным 
городам, таким как Харьков, Воронеж, Москва, а главное – была ухоженной и обустроенной 
для жизни, здесь не было безлюдной тайги, топи болот, бездорожья, морозов, затяжных 
дождей и слякоти. Он был по-человечески счастлив, что судьба его связала с Белгород-
чиной. Он практически ничего не рассказывал о войне. Да я и не спрашивал. В моей памяти 
Василий Яковлевич остался близким мне по духу человеком, земляком, товарищем. Светлая 
ему память».

БЕРДИНСКИХ
Василий Яковлевич

Бердинских Василий Яковлевич родился в 1923 году в де-
ревне Тороповцы Шестаковского района Кировской области. 
В 1941 году окончил среднюю школу в городе Кирове. В июле 
1941 года призван на службу в Красную Армию. Служил курсан-
том Свердловской школы пилотов, Троицкой военно-авиацион-
ной школы, где получил военную специальность механика 
авиавооружения. По окончании военной школы в марте 1943 года 
направлен в действующую армию. Воевал в составе 934-го 
истребительного полка 127-й истребительной авиадивизии на 
Юго-Западном фронте. После Победы продолжал службу до 
1948 года в 268-м Краснознаменном гвардейском истребитель-
ном авиаполку в должности старшего авиамеханика. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 

Демобилизовавшись из Вооруженных Сил в 1948 году в звании старшины, Василий 
Яковлевич вернулся на родину в город Киров, работал контролером на военном заводе. 
В 1950 году после окончания Горьковской юридической школы был направлен в органы 
прокуратуры. Работал помощником прокурора, народным следователем в прокуратуре 
Арбажского района Кировской области. В 1958 году переехал на постоянное жительство 
в город Белгород. Работал следователем прокуратуры Белгородского района, старшим 
следователем областной прокуратуры, прокурором следственного отдела, заместителем 
начальника следственного отдела областной прокуратуры.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«Фронтовые дороги, боевой опыт закалили характер Василия Яковлевича, сделали 

его бескомпромиссным, целеустремленным и высокоответственным. Работая старшим 
следователем областной прокуратуры, расследование уголовных дел он проводил без спешки, 
размеренно и скрупулезно, чтобы ни один виновный не ушел от законной ответственности и 
никто не пострадал безвинно.

Вот одно из громких уголовных дел, успешно расследованных Василием Яковлевичем.
В 1957 году следователь прокуратуры Старооскольского района Л.И. Викторова привлекла к 

уголовной ответственности двадцатилетнего жителя Губкина Козыркина. Он обвинялся в 
умышленном убийстве из хулиганских побуждений незнакомого парня. Козыркин не признавал 
себя виновным, но его уличали четыре очевидца (два молодых человека и две девушки), якобы 
наблюдавшие за ним в момент совершения убийства. Судебная коллегия по уголовным делам 
Белгородского областного суда признала обвинение доказанным и приговорила Козыркина 
к высшей мере наказания. Однако Верховный суд РСФСР, усомнившись в достаточности 
доказательств виновности осужденного, отменил приговор и возвратил уголовное дело 
для производства дополнительного расследования. Выполнение определения Верховного 
суда было поручено В.Я. Бердинских. Василий Яковлевич начал дополнительное расследование 
с детального изучения образа жизни и связей так называемых «очевидцев» преступления, 
установив немало фактов их антиобщественного поведения. Далее он обратил внимание 
на многочисленные противоречия в показаниях «очевидцев» и стал проводить между ними 
очные ставки. В конце концов они окончательно запутались в показаниях и были вынуждены 
признать, что на предварительном следствии и в суде давали по предварительному сговору 
заведомо ложные показания. Окончательным результатом огромной работы, проведенной 
Василием Яковлевичем, стало привлечение к уголовной ответственности одного из участ- 
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БОГОСЛОВСКИЙ
Василий Николаевич

БОЙКОВ
Александр Николаевич

БОЖКО
Василий Семенович

Богословский Василий Николаевич родился в 1925 году в 
Родинском районе Алтайского края. На фронте получил три ранения, 
из которых одно тяжелое, был демобилизован в звании сержанта. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Демобилизовавшись из Вооруженных Сил, поступил на учебу 
в  Алма-Атинскую юридическую школу, после окончания которой  
направлен на работу в органы прокуратуры. С 1948 по 1953 год 
работал помощником прокурора Щучинского района Кокчетавской 
области, Чуйского района Джамбульской области Казахской ССР, 
прокурором следственного отдела Кустанайской областной 

прокуратуры, помощником прокурора города Кустанай, старшим следователем прокуратуры 
Кустанайской области. После обучения на курсах переподготовки старших следователей 
при Прокуратуре СССР в 1953–1954 гг. направлен в Белгородскую область. Работал старшим 
следователем прокуратуры области, следователем прокуратуры Белгородского района, 
помощником прокурора Никитовского района.

Божко Василий Семенович родился в 1923 году в Бутур-
линовском районе Воронежской области. После окончания 
средней школы в связи с началом Великой Отечественной 
войны в июле 1941 года призван в Красную Армию и нап-
равлен на обучение в Тамбовское Краснознаменное военное 
кавалерийское училище. Окончив училище в марте 1942 года, 
направлен в действующую армию в 21-й кавалерийский полк по 
военной специальности командир сабельного взвода. Воевал 
до 1945 года в различных подразделениях I Украинского, 
Центрального, II, III Белорусского фронтов. Получил четыре 
ранения, но после каждого возвращался в строй и продолжал 
участвовать в сражениях.   

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«4 июля 1944 года, ведя взвод в наступательный бой за село Логи Минской области, 

гвардии лейтенант Божко В.С. первым ворвался в линию обороны противника, в резуль-
тате оборона противника была расстроена и он обращен в бегство. Сам лично Василий 
Семенович уничтожил трех немцев. Противник в этот день несколько раз переходил в 
контратаки на боевые порядки взвода Божко В.С., все атаки были отражены. Уничтожены 
три огневые точки и до десяти немецких солдат. За проявленное мужество Божко В.С. 
награжден орденом Отечественной войны II степени.

24 января 1945 года, ведя упорные бои с врагом в районе переправы Ваданг, взвод Божко 
получил задание атаковать противника и обеспечить эскадрону возможность овладеть 

БЕРЕСТОВОЙ
Дмитрий Кириллович

Берестовой Дмитрий Кириллович родился 27 января 1927 года 
в селе Дмитриевка Белгородского района Курской области. 
Окончив школу в 1941 году, решил поступать в летное училище 
в город Курск, там его застала война. В училище его не приняли 
по возрасту, и домой пришлось возвращаться под бомбежками 
фашистских самолетов. 

В 1945–1952 годах служил инструктором-торпедистом на 
Тихоокеанском флоте. С 1950 по 1952 год был в спецкомандировке 
в Китае в должности военного советника. С 1954 по 1958 год 
обучался в Харьковском юридическом институте. С 1958 до 
1989 года работал следователем, прокурором Красногвар-
дейского района, Шебекинским межрайонным прокурором в 
Белгородской области. 

Берестовому Д.К. присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР», он 
награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». 

После ухода в отставку Дмитрий Кириллович продолжал трудиться. Работал 
помощником депутата Верховного Совета СССР, а с 1992 года и до последних дней жизни 
работал заместителем директора по юридическим вопросам на одном из предприятий 
города Шебекино.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Несомненно, это был юрист высочайшей квалификации, отличный организатор и 

талантливый человек. В отличие от многих прокуроров крупных районов, где имелись 
заместители, Дмитрий Кириллович лично сам в полном объеме осуществлял надзор за 
следствием и дознанием в прокуратуре и милиции, а на заместителя возлагал другую,  в 
основном общенадзорную работу. Всегда с осторожностью относился к даче санкций на 
арест и привлечение граждан к уголовной ответственности. Такое решение он принимал, 
имея только бесспорные основания и полное убеждение в достоверности фактов. Поэтому 
в практике работы прокуратуры Шебекинского района не было случаев незаконных 
арестов и необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности.  Дмит-
рий Кириллович был не щедр на похвалы, немногословен, но справедлив и щепетилен до 
мелочей. Для него справедливость была на первом месте».

Бойков Александр Николаевич родился 16 августа 1937 года в городе Одессе. Во время 
Великой Отечественной войны ребенком был ранен и получил увечье. Инвалид  с детства.

В органах прокуратуры с 1959 года. Работал в прокуратурах Одесской, Иркутской 
и Магаданской областей следователем, заместителем прокурора района, помощником 
прокурора района, прокурором района, следователем по особо важным делам более 29 лет. 
Ушел в отставку в 2002 году с должности прокурора-криминалиста прокуратуры Магадан-
ской области.
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БОЛЬШАКОВ
Владимир Васильевич

БОЛОБИН
Дмитрий Антонович

Большаков Владимир Васильевич родился в 1924 году в 
Тальменском районе Алтайского края. После окончания 
средней школы с декабря 1940 года состоял курсантом 
Семипалатинского аэроклуба, затем работал фельдъегерем 
фельдъегерской связи Черепановской конторы связи 
Новосибирской области. В январе 1942 года мобилизован 
на учебу в Тульское оружейно-техническое училище, 
после обучения в котором в сентябре 1942 года направлен 
в действующую армию. Воевал в должности начальника 
артиллерийского снабжения батальона и полка 79-й 
гвардейской стрелковой дивизии, действовавшей в составе 
Сталинградского и Юго-Западного фронтов. 

Затем продолжил службу на должности начальника 
артиллерийского снабжения Ленинск-Кузнецкого военного 
пулеметного училища в Кемеровской области. С 1946 года 

на оперативной работе в управлении внутренних дел по Тюменской области. В 1950 году 
направлен на оперативную работу в Комитет государственной безопасности сотрудником 
УКГБ по Тюменской, а с 1956 года сотрудником УКГБ по Белгородской области. Окончил 
Свердловскую офицерскую школу МВД СССР и Харьковский юридический институт. 

После выхода на пенсию по выслуге лет в звании подполковника Большаков В.В. с 1977 
года работал в органах прокуратуры Белгородской области в должности прокурора отдела. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Болобин Дмитрий Антонович родился в 1915 году в селе 
Петровское Панинского района Воронежской губернии. После 
окончания Петровской неполной средней школы, Безбочинского 
рабфака и Острогожской совпартшколы с 1935 по 1944 год 
работал в Панинском районе Воронежской области заведующим 
Александровской, Казиновской начальными школами, предсе-

переправой. Сблизившись с противником, взвод под командованием Божко уничтожил до 
тридцати солдат противника, а остальные с помощью эскадрона были обращены в бегство.

31 января 1945 года, ведя упорные бои за Гутник,  Божко В.С. первым со своим взводом 
ворвался в расположение противника, огнем и гранатами опрокинул его и овладел Гутник. 
Божко В.С. лично были уничтожены одиннадцать немецких солдат. В ходе боя командир 
эскадрона был ранен, Василий Семенович принял командование на себя. Эскадрон под 
его командованием отразил контратаки противника, уничтожив до шестидесяти солдат и 
офицеров противника, четыре огневые точки. При повторной контратаке Божко В.С. был 
ранен, но не покинул позиции, пока эскадрон не отразил контратаку. За проявленный 
героизм был награжден орденом Боевого Красного Знамени».

Демобилизовавшись из Вооруженных Сил после Победы в Великой Отечественной 
войне, Василий Семенович был направлен на учебу в Харьковский юридический институт. 
Окончил его в 1950 году и связал свою дальнейшую судьбу с органами прокуратуры. С 
1950 года работал помощником прокурора Шебекинского района Курской области, 
помощником прокурора Курской области по спецделам. С 1954 по 1975 год занимал 
должности прокурора Чернянского, Алексеевского районов, старшего помощника 
прокурора области, прокурора города Белгорода. В 1972 году ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Будучи профессионалом, Василий Семенович умел ценить трудную работу 

следователей, всячески помогал им и нередко сам участвовал в производстве следственных 
действий. В случаях совершения особо тяжких преступлений либо повлекших широкий 
общественный резонанс он, несмотря на инвалидность, полученную при защите 
Отечества, лично возглавлял следственно-оперативные группы. В 1967 году в 
прокуратуру области поступило отдельное поручение Генеральной прокуратуры 
Чехословацкой Республики об установлении места казни в 1942 году трех жителей 
Красненского района, установлении имен казненных и свидетелей данного злодеяния. 
Василий Семенович Божко совместно с руководителем следственного аппарата 
областной прокуратуры выехал на предполагаемое место производства следственных 
мероприятий, и в течение суток они выполнили отдельное поручение. Генеральная 
прокуратура Чехословацкой Республики за быстрое и высококачественное выполнение 
просьбы выразила прокуратуре Белгородской области сердечную признательность и 
передала всем российским коллегам братский привет».

дателем Колинчковского и Георгиевского сельских Советов. В июне 1944 года был направлен 
в органы прокуратуры Воронежской области. С 1944 по 1954 год работал помощником 
прокурора Панинского района, прокурором Шаталовского района, помощником прокурора 
Буденновского района Воронежской области. В 1953 году заочно окончил Саратовскую 
юридическую школу. После образования в 1954 году Белгородской области и вхождения 
Буденновского района в состав Белгородской области Дмитрий Антонович работал народ-
ным следователем прокуратуры Буденновского района, следователем прокуратуры Красно-
гвардейского, Алексеевского районов. Проработав на следствии более 20 лет, в 1976 году 
Дмитрий Антонович оставил службу в связи с назначением персональной пенсии. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«Профессия следователя стала для Дмитрия Антоновича делом всей жизни. Перво-

степенное значение он придавал так называемому психологическому методу работы с 
обвиняемыми и свидетелями. Без спешки, в вежливой и доброжелательной форме он умело 
вел их допросы и в абсолютном большинстве случаев добивался правдивых показаний».
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БУРЦЕВ
Василий Павлович

БЫКОВ
Иван Яковлевич

Бурцев Василий Павлович родился 2 июля 1933 года в горо-
де Старый Оскол. В малолетнем возрасте остался без попечения 
родителей, в марте 1943 года он стал сыном полка в войсковой 
части № 40289-Н, участвовавшей в боевых действиях в составе 
I Белорусского фронта. Был связным. В апреле 1944 года 
потерял часть руки. После лечения и окончания средней школы 
в 1952 году поступил на юридический факультет Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова, кото-
рый успешно окончил в 1957 году. Как молодой способный юрист 
принят на работу в Белгородский областной исполнительный 
комитет областного Совета депутатов, где до 1964 года работал 

инструктором оргинструкторского отдела, юрисконсультом юридического отдела. В 1964 
году перешел на работу в прокуратуру Белгородской области и до 1977 года работал 
начальником отдела. Далее работал адвокатом областной коллегии адвокатов. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями. 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«Василий Павлович был исключительно грамотным, высокоэрудированным, все-

сторонне развитым человеком. Опыт работы, приобретенный на протяжении семи 
лет в исполкоме областного Совета, он умело использовал в своей новой должности 
– начальника отдела общего надзора прокуратуры области. С его приходом в аппарат 
прокуратуры уровень общенадзорной работы стал заметно повышаться. Василий 
Павлович принимал активное участие в подготовке материалов для выступлений 
прокурора области на собраниях партийно-хозяйственного актива, партийных 
конференциях, сессиях областного Совета и в других местах. В рамках партийной 
организации областной прокуратуры он слыл сторонником справедливой критики, не-
взирая на чины и должности. В коллективе пользовался уважением, всегда был доступным, 
открытым и откровенным».

Быков Иван Яковлевич на момент образования в 1954 году 
Белгородской области работал военным прокурором в воинской 
части в Грайворонском районе. В 1967 году работал прокурором 
Губкинского района. В 1971 году переехал в Московскую область, 
работал в прокуратуре Московской области. 

БУРЦЕВ
Василий Митрофанович

Бурцев Василий Митрофанович родился в 1923 году 
в селе Ключи Горшеченского района Курской области. После 
окончания средней школы в 1940 году  поступил учиться в 
Воронежский сельскохозяйственный институт. В 1941 году 
началась Великая Отечественная война. Доучиться не уда-
лось, в июне 1942 года  Бурцев В.М. был призван в Красную 
Армию и назначен командиром санитарного отделения 
310-го отдельного санитарного батальона. Принимал учас-
тие в боевых действиях в составе Воронежского фронта. 

В сентябре 1942 года в боях получил тяжелое ранение 
в ногу и контузию. После излечения в госпитале демоби-
лизован по ранению в звании сержанта.

В 1943 году направлен на работу военным руководителем 
в семилетнюю школу, затем стал директором школы. После 
учебы в Харьковском юридическом институте в 1949 году 

работал помощником прокурора Грайворонского района Курской области, помощником 
прокурора города Старый Оскол Белгородской области. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Черепова А.А.:
«Службу в прокуратуре я начал в 1982 году в должности помощника прокурора в 

Старооскольской городской прокуратуре, и  моим верным и надежным учителем стал Василий 
Митрофанович Бурцев – удивительный человек, с яркой биографией, фронтовик, начитанный, 
профессионально грамотный, умевший с журналистским талантом составить любую 
деловую бумагу так, что от бюрократических фраз, которыми приходится пользоваться в 
официальных документах, веяло свежестью мысли, умом и талантом».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Кузнецова А.А.:
«В те годы город Старый Оскол был всесоюзной стройкой. Одновременно строились 

несколько горно-обогатительных комбинатов, электрометаллургический комбинат, 
вспомогательные предприятия, обслуживающие металлургию, возводились крупные жилые 
микрорайоны. Стотысячный Старый Оскол бурно развивался и  разрастался вширь. В этом 
бурлящем потоке грандиозной стройки вся работа замыкалась на одном человеке – Василии 
Митрофановиче. И он с честью справлялся с поставленными задачами, был эрудированным, 
исполнительным, высококвалифицированным работником, четко ориентирующимся в 
непростом городском хозяйстве. Я хорошо его помню: невысокого роста, близорукого, 
прихрамывающего после фронтового ранения, со старомодным слуховым аппаратом, 
микрофон которого был закреплен где-то на животе, и он, разговаривая по телефону, 
приставлял трубку, чтобы слышать, к животу. Он был в те годы уже далеко не молод, я 
понимал, как ему тяжело, и восхищался мужеством и силой воли этого человека».



Парад Победы 1945 года. Москва. Красная площадь 
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ВАСИЛЬЕВЫХ
Геннадий Андреевич

ВОЙХАНСКИЙ
Давид Самуилович

Васильевых Геннадий Андреевич родился в 1925 году в 
Макарьевском районе Кировской области. Впоследствии семья 
переехала в город Каменск-Уральский, где  он окончил среднюю 
школу. В 1943 году призван в Красную Армию и направлен на 
обучение в Ростовское артиллерийское училище, где получил 
военную специальность командира огневого взвода. Воевал 
на I Украинском фронте в составе 2-го дивизиона 175-й легко-
артиллерийской бригады, в боях получил тяжелое ранение, 
однако остался в строю, дошел до Берлина.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В марте 1945 года в одном из боев на территории Германии командир огневого 

взвода 175-й легко-артиллерийской бригады младший лейтенант Васильевых Г.А., 
будучи старшим по батарее, уничтожил 8 огневых точек противника, прямой наводкой 
уничтожил очаг сопротивления немцев в жилом доме, подавил огонь минометной и 
артиллерийской батарей, уничтожил до 2-х взводов пехоты. В боях при форсировании 
реки Нейсе 16 апреля 1945 года в бою за деревню Койне прямой наводкой в упор 
расстреливал немцев, несмотря на тяжелое ранение, продолжал командовать боем, 
отбив три контратаки противника. За проявленное мужество был награжден орденом 
Красной Звезды». 

После Победы Васильевых Г.А. продолжал военную службу до 1948 года. Награжден 
медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации из Вооруженных Сил Васильевых Г.А. был направлен на 
обучение в Свердловскую юридическую школу и в Свердловский юридический институт, 
в которых проучился с 1948 по 1951 год. С 1950 года начал работать в органах прокуратуры 
прокурором отдела кадров Молотовской областной прокуратуры (ныне это Пермский 
край), прокурором уголовно-судебного отдела этой прокуратуры. В 1954 году работал в 
прокуратуре Белгородской области прокурором уголовно-судебного отдела. 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«Геннадий Андреевич был одним из лучших государственных обвинителей Белго-

родской области. К участию в судебных заседаниях он готовился самым тщательным 
образом, материалы уголовных дел изучал вплоть до мелких деталей. Обвинительные 
речи его отличались глубоким анализом собранных доказательств, всегда были 
объективными, справедливыми и убедительными. Они действительно помогали судьям 
в принятии правильных решений». 

Войханский Давид Самуилович родился в 1919 году в городе 
Томске. После окончания средней школы поехал в город Минск, где 
поступил в Минский юридический институт. В 1941 году окончил 
институт. Началась война, пришлось эвакуироваться в Алтайский 
край, откуда и был призван в Вооруженные Силы. С учетом 
полученного перед войной профессионального образования был 
направлен на службу в военную прокуратуру. До ноября 1942 года 
служил в должности военного следователя в военных прокуратурах 
Сибирского военного округа и Алтайского края. С ноября 1942 года 
и до Победы служил по специальности следователем военной 
прокуратуры в подразделениях действующей армии в составе 
Северо-Западного, Брянского, Степного, II и III Украинского фронтов. 

Участвовал в Курской битве, освобождал Белгород, Харьков, участвовал во взятии Берлина. 
До 1954 года продолжал служить военным следователем в военных подразделениях, 
находящихся на территории Венгрии и Румынии. 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.

После увольнения из армии в 1954 году Войханский Д.С. поступил на службу в 
прокуратуру вновь образованной Белгородской области, где проработал более 30 лет – 
с 1954 по 1987 год в должностях следователя, прокурора следственного отдела, прокурора-
криминалиста прокуратуры области.

Из статьи журналиста И. Леонова, опубликованной в газете «Белгородская 
правда» в день памяти и 80-летия Войханского Д.С.: 

«…По воспоминаниям коллег, Давид Самуилович никогда не ссылался на нехватку вре-
мени, не скупился на советы, всегда помогал молодым. Причем не делил дела на свои и чужие, а 
вникал во все. Он никогда не спешил с подготовкой обвинительного заключения, досконально 
изучал обстоятельства преступления, его мотивы, личность преступника, никогда не кричал, 
не выходил из себя, общаясь даже с самыми жестокими убийцами. В следственных делах даже 
самые, казалось бы, незначительные улики для Войханского были важны. И чаще всего именно 
косвенные улики становились главными в расследовании преступления. В работе следователя, 
криминалиста мало положительных эмоций. Удачно завершенное дело, безусловно, приносит 
удовлетворение, но постоянное соприкосновение с человеческой жестокостью бесследно 
не проходит. Спасением для Войханского в этом смысле была его семья, в кругу семьи его 
отпускала вечная тревога за родных, видимо, подсознательно он «примерял» на своих близких 
те опасные ситуации, с которыми приходилось сталкиваться…».

Из воспоминаний дочери Ларисы Давидовны Войханской: 
«Давид Самуилович был удивительным человеком, хотя жизнь его не очень баловала: 

он никогда никого не обвинял в своих бедах и всегда сам старался с ними справиться. Все 
спорилось в его руках, он любил работу и предпочитал труд творческий, всегда хотел найти 
истину в каждом деле. Самое главное для него было – торжество справедливости, чтобы на 
скамью подсудимых не попал невиновный человек. С ним было интересно, он много знал, умел 
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и всем этим делился со своими родными. Мне как 
дочери хочется сказать, что не было ни одного 
дня, чтобы я не узнавала от него что-то новое. 
Несмотря на большую занятость в работе, 
он уделял своей семье немало времени. …Любил 
музыку, театр, кино, много читал, но самое 
главное – он любил людей: кто бы к нему ни 
обращался, он всегда старался помочь. То, что 
папа был сильным и мужественным человеком, я 
знала, но, когда он смертельно заболел и лежал 
в больнице, его скромность и доброе отношение 
к людям превзошли все наши ожидания. Со 
всеми, кто к нему приходил, он шутил, давал 
консультации и никогда не жаловался…». 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры 
Гомона А.П.: 

«Давида Самуиловича можно назвать 
легендой прокуратуры. Около 20 лет он был 
прокурором-криминалистом, и ни одно громкое 
дело, совершенное в условиях неочевидности, не 
расследовалось без его участия. Он вырастил 

десятки талантливых следователей, привив им чувство ответственности, юридическую 
грамотность в процессуальных документах, особенно при формулировке обвинения. 
Всякий раз не уставал повторять, что гарантией раскрытия каждого преступления 
является грамотный осмотр места происшествия, обнаружение и исследование самых 
мелких, на первый взгляд, незначительных деталей. Он участвовал в боях на Курской дуге, 
освобождал Белгород и полюбил этот город. Поэтому после демобилизации он прибыл 
именно в Белгород. Своим коллегам рассказывал, что об ином выборе места жительства 
и работы даже не думал.

Формы и методы работы, связанной с раскрытием и расследованием тяжких 
преступлений при активном участии Давида Самуиловича, и сегодня являются по сути 
дела методическими рекомендациями, особенно для молодых следователей и оперативных 
сотрудников органов внутренних дел.

Вот лишь одно из таких уголовных дел.
В 1980 году в Белгороде было совершено сверхциничное преступление. Неизвестный 

преступник похитил от универмага «Маяк» детскую коляску, в которой находилась 
девятимесячная девочка. Он укатил коляску в пойму реки Везелка, где изнасиловал и 
растерзал ребенка.

На раскрытие этого дикого преступления были задействованы группа следователей 
и практически все оперативные службы подразделений милиции. В ходе первоначальных 
оперативно-розыскных и следственных действий удалось установить ряд граждан, 
которые встречали преступника, катившего коляску вниз по улице Попова. Они выразили 
готовность его безошибочно опознать. В связи с этим проверку подозреваемых на 
причастность к преступлению построили следующим образом: сначала предъявляли 
подозреваемого лицам, видевшим преступника, а дальше действовали в зависимости от 
результатов опознания. В число подозреваемых попал некий ранее судимый Терещенко. На 
рукавах его пальто были обнаружены бурые пятна, похожие на кровь. Сам подозреваемый 
кровь на одежде объяснил дракой на железнодорожном вокзале с неизвестными в день 
похищения девочки. Эти показания подтвердила его сожительница, заявив, что они 
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уезжали к его тетке в пос. Борисовка и в момент совершения тяжкого преступления в 
Белгороде не находились. Не назначив биологической экспертизы по пятнам бурого цвета 
на одежде Терещенко, не допросив тетку подозреваемого, не устранив неточности в 
показаниях подозреваемого и его сожительницы, руководство оперативно-следственной 
группы сняло с Терещенко подозрение в совершении преступления, обосновывая свое решение 
тем, что при опознании свидетели однозначно заявили, что Терещенко совершенно не 
похож на преступника, похитившего коляску с ребенком. Это была грубейшая ошибка. 
Следователи и оперативные сотрудники продолжали безрезультатно работать, 
пока к делу не подключился Давид Самуилович. Он вернулся к подозреваемому Терещенко. 
Поддерживая тесные контакты с оперативными службами милиции, умело координируя 
и направляя их усилия по сбору и закреплению доказательств виновности Терещенко, он 
грамотно выполнил целый ряд следственных действий, которые изобличили Терещенко в 
совершении преступления и вынудили дать признательные показания. Приговором областного 
суда Терещенко был осужден к высшей мере наказания. Приговор приведен к исполнению».  

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Хлебникова Д.М.:
«Прокурор-криминалист Войханский Д.С. отлично знал проблемы судопроизводства: 

как предварительное следствие, так и проблемы и особенности рассмотрения уго-
ловных дел в суде. К нему полностью применимо высказывание ученого Дж. Бентама: 
«Судопроизводство есть не что иное, как искусство пользоваться доказательствами». 
Причем он это искусство строил на строжайшем соблюдении норм материального и 
процессуального права. Особенно хочется подчеркнуть такое человеческое качество 
Давида Самуиловича, как его поистине отеческое отношение к коллегам-следователям. 
Старался всегда поддерживать их, оказывать всяческое содействие в их профессиональном 

становлении. Он как никто понимал и практической деятельностью доказывал, что истина 
при расследовании преступлений достигается не администрированием, а в творческом 
подходе, в отыскании и закреплении доказательств…».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Дахнова В.В.:
«Долгое время среди следователей и прокуроров можно было слышать выражение «он 

прошел школу Войханского». Сегодняшнему поколению молодых следователей эта оценка 
мало о чем говорит, потому что они не знали Давида Самуиловича, не общались с ним, не 
учились у него. Однако, без сомнения, те знания, опыт и методики расследования, которые 
в свое время заложил в головы своих учеников Давид Самуилович, успешно ими применяются 
и сейчас. Это был исключительный профессионал своего дела и удивительный человек по 
своему характеру». 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Кузнецова А.А.:
«Наша первая встреча состоялась в 1979 году, когда я молодым стажером участвовал 

в составе следственной группы в расследовании убийства ленинградского школьника, 
которого во время ссоры с другими подростками в поезде на ходу выбросили под встречный 
поезд. Родители троих арестованных подростков оказались высокопоставленными 
руководителями крупных ленинградских предприятий, оказали активное противодействие 
следствию, давление на немногочисленных свидетелей, пытаясь представить происшед-
шее шалостью потерпевшего и обычной железнодорожной травмой, а арестованных 
подростков невинными жертвами следственного произвола. Дело приобретало 
скандальный оборот, так как преступление было неочевидным, многочисленные жалобы,  
особый контроль вышестоящих прокуратур вызывали нервозность и мешали работать. 
Дело поручили изучить Давиду Самуиловичу для доклада прокурору области. Я хорошо 
запомнил эту первую встречу. Давид Самуилович приехал в прокуратуру. Высокий, крепкого 
телосложения, немногословный, внимательный в общении, он попросил материалы дела. 
Читал их, по ходу изучения делал выписки. Делал это без эмоций, комментариев, очень 
спокойно и тихо. После изучения собрал нас всех и провел обсуждение дела. Спокойно, 
невозмутимо и последовательно изложил фабулу, версии, доказательства, их сильные 
и слабые стороны, пределы доказывания, перспективы и так далее. И все так гладко, 
последовательно, все разложено по полочкам, блестящий аналитический ум Давида 
Самуиловича нарисовал нам юридическую картину происшествия и четкий план наших сил 
и возможностей. Он убедил нас и вышестоящих руководителей в правильности наших 
действий. Дело было расследовано, и виновные осуждены. Впоследствии я много общался 
с Давидом Самуиловичем. Он никогда не отказывал в совете и помощи. Он был человеком 
широкого кругозора, интеллигент, интеллектуал. Он работал до конца своих дней. Я был 
поражен мужеству и самообладанию, когда Давид Самуилович попал в больницу. Он был 
слаб, болезнь истощила его, но он держался. Он сказал мне тогда полушутя-полусерьезно 
тихим голосом: «Знаешь, когда я работал с наркоманами, они мне говорили, что от 
наркотиков получают кайф, когда мне самому их колют – никакого кайфа, только боль 
уходит…». Я взял его руку. Он посмотрел на меня молча, продолжительным  взглядом. Он 
прощался. Навсегда. Через несколько дней его не стало».

Из книги Игоря Капустина «Нас покориться никто не заставит»:
«...Мемориал в честь героев Курской битвы. В этом легендарном сражении тысячи 

советских воинов освобождали свое Отечество от фашистского насилия. Здесь воевал 
и Давид Самуилович Войханский. Освобождение Белгорода, Северо-Западный, Брянский, 
Степной, I, III Украинский фронты – вот его боевой путь.

До 1947 года работал военным следователем в Венгрии, Румынии, потом был направлен 
в город Молотов (ныне Пермь) Уральского округа.
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В 1954 году Давид Самуилович переехал в Белгород, работал старшим следователем в 
областной прокуратуре, позже – в должности прокурора-криминалиста. В 50–80-е годы 
при его активном участии в Белгороде раскрывались сложно-опасные уголовные дела.

Сослуживцы называли его криминалистом от Бога. Он работал по зову сердца, по 
призванию, повышал профессиональное мастерство: реализовывал в своей практике 
новейшие методы в области экспертиз криминалистической сферы.

Накопленные знания, проверенные многолетним опытом, передавал молодым 
сотрудникам, старался не спешить с обвинительными заключениями, кропотливо 
разбирал характер преступления, психологию правонарушителя. Многие криминалисты 
и сегодня считают его своим наставником. Старший советник юстиции А. Гетман 
отзывался о нем: «Удивительный человек и легендарный профессионал. Он обладал 
такими качествами и таким мастерством, которые завоевали ему высочайшее 
уважение». Его дочь Лариса Давидовна, преподаватель биологии, добавляет: отец 
ее интересовался театром, любил слушать классическую музыку, часто бывал в 
художественном музее, перечитывал произведения А.П. Чехова, занимался спортом.

Я был знаком с этим замечательным человеком, интереснейшим собеседником, 
гостил у него дома. Он читал мне свои заметки о войне. Вот одна боевая операция из 
огненных лет на Курской дуге:

«Весной 1943 года наш 1429-й легко-артиллерийский противотанковый полк 
отведен с Северо-Западного фронта под Москву. По команде перебросили нас в район 
Курской дуги. Был тогда я сержантом, командовал отделением во взводе (разведка, 
связь). Наш полк форсировал реку Оку и с боями, несмотря на атаки «тигров», 
продвинулся в направлении города Болхова. Помню психологию первого боя. Грохот 
выстрелов артиллерийских установок, разрывы снарядов, сотрясающие землю, 
подавляющее их действие. Но постепенно стали мы привыкать к боевым условиям. 
Они стали обычными в полковой жизни. Неожиданно возникшая тишина, пауза между 
артобстрелами, становилась для нас непривычной, подозрительной.

Не выходит из памяти минувшее: командование полка дало мне задание ночью пройти 
открытое пространство, простреливаемое вражескими снайперами, углубиться в 
лес, разыскать стрелковый взвод, который накануне ходил в разведку боем. В мою группу 
вошли два бойца с радиостанцией.

Прошел не один десяток лет, но память цепко держит события той ночи. Густой лес, 
кромешная тьма. Где залег наш взвод? Где укрылся враг? Понимаем: враг в любой момент 
может нанести удар. Да и наши бойцы могли принять нас за противника.

Ползком, шаг в шаг, дышим друг другу в спину, сжимаем автоматы. Треск сучьев, 
лесной звук – готовность к бою. И только когда рассвет ударил сквозь густую листву, мы 
неожиданно наткнулись на своих. Перегруппировались... Выйти из зарослей леса было куда 
сложнее. Перед нами открывалась местность – чистое поле, под прицелом снайперов. А 
немецкие стрелки – отменные.

Останавливаться в лесу не было никакого смысла, враг мог обнаружить и ударить 
нам в спину. Вышли на край опушки леса. Посоветовались и решили: рывками пробиваться 
к своим. Немцы засекли такое безумное движение, автоматные очереди пошли одна 
за другой. Ползли, поднимались и снова падали на землю. Осколками обсыпало спину, 
руки... Но ранен был только боец Пахомов. И каждый понимал: только рывок вперед 
– спасение. За выход из боя без потерь бойцы-красноармейцы от командования полка 
получили благодарность».

ВЫПРЯЖКИН
Яков Федорович

Выпряжкин Яков Федорович родился в 1906 году в Сталин-
градской (ныне Волгоградской) области. После окончания в 
1928 году Воронежского технического училища работал меха-
ником. В органы прокуратуры пришел по направлению партии 
в 1938 году, начав службу с должности помощника прокурора 
Кагановического района Сталинградской области. В 1939–1941 гг. 
обучался в Сталинградской юридической школе. 

В годы Великой Отечественной войны обеспечивал законность, 
работая в должностях прокурора Алексеевского и Солодчинского 
районов Сталинградской области. С 1946 года продолжил службу 
в аппарате областной прокуратуры, возглавляя отделы по надзору 
за исполнением законов в деятельности органов милиции и 
мест заключения. В этот период продолжал повышать уровень образования, обучаясь в 
Новосибирском филиале Всесоюзного заочного юридического института. В 1949 году по 
распоряжению Прокуратуры РСФСР Выпряжкин Я.Ф. переведен для работы на должность 
заместителя прокурора Томской области, а в 1951 году назначен прокурором этой области. 
В 1957 году назначен прокурором Белгородской области. В этой должности проработал до 
1961 года. Государственный советник юстиции 3 класса. 

Награжден медалями «За оборону Сталинграда» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Яков Федорович был строгим, но справедливым руководителем. Мог простить непред-

намеренные упущения, но никогда не прощал лжи и попыток избежать ответственности 
любым путем. В бытность свою руководителем прокуратуры области он добился привлечения 
к уголовной ответственности за действия, несовместимые с прокурорской профессией, двух 
следователей, уличенных в злоупотреблениях при исполнении служебных обязанностей. 
В то же время постоянно заботился об улучшении быта сотрудников и условий их труда. 
Именно по его инициативе было построено в 1960 году служебное здание прокуратуры на 
улице Пушкина, 32а, где разместились областной аппарат и городская прокуратура. Яков 
Федорович никогда не менял своих позиций и оставался принципиальным до конца, особенно 
когда требования закона расходились с мнением руководителей партийных и советских 
органов».  
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ГНУСАРЕВ
Леонид Васильевич

ГЕРАСИМОВ
Михаил Константинович

ГЕРАСИМЕНКО Иван Алексеевич

ГРИДНИКОВ Василий Иванович

ГУРКИНА Зинаида Ивановна

Гнусарев Леонид Васильевич родился 15 апреля 1927 года 
в городе Балашове Саратовской области. В 1944 году после 
окончания девяти классов ушел добровольцем в Красную Армию. 
С июня 1944 по май 1945 года был курсантом Ленинградского 
артиллерийского училища. 

После окончания Саратовского юридического института с 
1958 года работал следователем в прокуратурах Алексеевского, 
Ровеньского, Белгородского районов, города Белгорода. С 1963 по 
1987 год работал в аппарате прокуратуры Белгородской области в 
должности старшего помощника прокурора области по надзору 
за следствием в органах госбезопасности, по оперативному учету 
и статистике. После ухода на заслуженный отдых в классном чине 

старшего советника юстиции несколько лет проработал в отделе реабилитации прокуратуры 
Белгородской области. Леонид Васильевич любил повторять, что за время службы у него 
были и успехи, и трудности, и ошибки, но всегда он старался исполнять свои обязанности с 
высокой ответственностью и стремлением каждый раз выполнять работу лучше, чем вчера. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Кузнецова А.А.:
«Вспоминаю Леонида Васильевича с огромной благодарностью. Именно его 

стараниями я оказался по распределению в Белгородской области. Он был прост, 
великодушен и отзывчив. После увольнения на пенсию личная жизнь и домашние заботы 
поглощали свободное время Леонида Васильевича. Встретив его однажды, я спросил, 
вспоминает ли он прокуратуру, ведь прошло более 20 лет после его ухода. Он тогда 
ответил мне, что прокуратуру будет помнить всегда, потому что ей были отданы 
лучшие молодые годы. Я не придал тогда большого значения его словам, понял только 
тогда, когда сам стал пенсионером…».

Герасимов Михаил Константинович родился 15 марта 1922 года 
в городе Грозный.

В период Великой Отечественной войны с 22 июля 1944 года 
до победного мая работал госсанинспектором Каясулин-
ского района, главврачом Каясулинской районной больницы, 
заврайотделом Каясулинского района.

В органах прокуратуры с ноября 1957 года. Всю жизнь 
проработал в прокуратуре Чечено-Ингушской АССР, прошел путь 
от стажера до начальника следственной части и следственного 
управления прокуратуры Чечено-Ингушской АССР, старший 
советник юстиции.

Уволен из органов прокуратуры 9 марта 1987 года в связи с 
уходом на пенсию. Умер 8 февраля 2011 года.
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ГРИНЕВА
Фаина Константиновна

ГЛЕБОВ
Михаил Николаевич

ГОРЕЛИК
Яков Григорьевич

Гринева Фаина Константиновна родилась в 1913 году в Черемховском районе Иркут-
ской области. После окончания средней школы с 1930 по 1939 год работала на шахте треста 
«Востсибуголь», секретарем прокуратуры в городе Черемхово Иркутской области. После 
окончания в 1940 году Иркутской юридической школы направлена на работу в органы 
прокуратуры. С 1940 по 1946 год работала народным следователем в районных прокуратурах 
Иркутской области, Ростова-на-Дону, помощником прокурора, старшим следователем 
прокуратуры города Каунаса Литовской ССР. В 1946 году переехала на постоянное место 
жительства в город Белгород Курской области, работала следователем прокуратуры 
Белгородского района. 

В 1954 году после образования Белгородской области назначена на должность 
народного следователя прокуратуры города Белгорода. Работала на этой должности до 
1957 года. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Горелик  Яков Григорьевич родился в 1925 году в го-
роде Ромны Полтавской области УССР. Когда окончил 
среднюю школу, началась Великая Отечественная война. 
Как и многие его сверстники, Горелик Я.Г. добровольцем при-
шел в военкомат. В октябре 1942 года  направлен на учебу 
в Одесское артиллерийское училище, затем в Чкаловское 
танковое училище. 

После окончания училища в апреле 1944 года на-
правлен в 959-й самоходный артиллерийский полк на III Бело- 
русский фронт. В июле 1944 года  в одном из жестоких 
боев на территории Восточной Пруссии командир СУ-76 
младший лейтенант Горелик Я.Г. получил тяжелое ранение 
в ногу. После лечения в госпитале был демобилизован. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

В сентябре 1945 года  Горелика Я.Г. направили на учебу в Харьковский юридический 
институт, после окончания которого в 1949 году он работал следователем прокуратуры  
Ольховатского района Харьковской области.

После переезда в 1951 году на постоянное жительство в город Белгород работал 
помощником прокурора города Белгорода, прокурором Белгородского района.

Глебов Михаил Николаевич родился в 1924 году в селе 
Троицкий Посад Горно-Марийского района Марийской АССР. В 
этом же селе окончил среднюю школу, работал трактористом.

В 18 лет Глебов М.Н. поступил в Муромское училище связи, 
в котором он проходил обучение с июля 1942 года по июнь 
1943 года. Однако училище в скором времени расформировали 
и Михаила Николаевича направили для подготовки в воздушно-
десантные войска и последующего заброса в тыл врага. 

С июня 1943 года по февраль 1945 года Глебов М.Н. в 
действующей армии. Воевал на III Украинском фронте, был 
начальником радиостанции. Тропой войны прошел через Румы-
нию, Венгрию и Победу встретил в Австрии. В боях получил 
несколько контузий. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

После демобилизации работал киномехаником, затем поступил в Казанскую юриди-
ческую школу. В 1951 году направлен на работу в органы прокуратуры. Работал сле-
дователем в прокуратурах Казани, Горького, в специализированной прокуратуре при лагере 
осужденных. Окончил Горьковский филиал Всесоюзного заочного юридического института.

С марта 1958 года работал прокурором Шурмицкого района Кировской области. 
Впоследствии переехал на постоянное место жительства в Белгородскую область. С 1962 
по 1977 год работал следователем, помощником прокурора Прохоровского района, а с 
1977 по 1984 год – помощником прокурора Яковлевского района Белгородской области.
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ГРИДНЕВ
Петр Алексеевич

ДАНИЛИН
Михаил Герасимович

ДАНИЛОВ
Василий Степанович

Гриднев Петр Алексеевич родился в 1923 году в селе Рождест-
вено Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне Белгород- 
ской области). После окончания средней школы в связи с началом 
Великой Отечественной войны Гриднев П.А. был направлен на 
обучение в Онуфьевскую военную авиационную школу, которую 
окончил в сентябре 1942 года по специальности воздушный 
стрелок-радист. С сентября 1942 года по декабрь 1948 года служил 
в действующей армии в 13-м гвардейском бомбардировочном 
авиационном полку на II и IV Украинском фронтах. За время 
службы провел десятки боевых вылетов, успешно отразил 
большое количество авиационных атак противника.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«Гвардии старшина Гриднев П.А. был воздушным стрелком 13-го гвардейского 

авиационного полка в составе II и IV Украинского фронтов. 14 июля 1944 года Гриднев П.А. 
отразил две атаки вражеских истребителей. 25 марта 1945 года первым заметил 4 вражеских 
истребителя и отразил 4 атаки, за что был награжден орденом Красной Звезды. За осуществ-
ление 32 успешных боевых вылетов и отражение атак вражеских истребителей в марте–
апреле 1945 г. Гриднев П.А. был награжден вторым орденом Красной Звезды. 3 апреля 
1945 года группа из 9 самолетов производила бомбардировку живой силы противника, не 
доходя до цели была встречена четырьмя «мессершмиттами». Гриднев П.А. отбил три атаки, 
группа выполнила задание и возвратилась без потерь. 10 апреля 1945 года группа в составе 
9 самолетов продолжала производить бомбометание. Не доходя до цели, их встретила 
группа «мессершмиттов» в количестве 8 самолетов. Гриднев П.А. отбил три атаки, группа 
выполнила задание и возвратилась без потерь. За 20 успешных боевых вылетов Гриднев П.А. 
был награжден орденом Отечественной войны II степени».

После демобилизации из Вооруженных Сил Гриднев П.А. с августа 1948 года работал 
налоговым агентом по Рождественскому сельскому Совету Валуйского райфинотдела, 
делопроизводителем при Рождественской семилетней школе, техническим секретарем Валуй-
ского райкома КПСС. В 1952 году направлен на учебу в Ростовскую двухгодичную юридическую 
школу, окончил ее в 1954 году. После получения юридического образования работал народным 
следователем в прокуратурах Борисовского и Прохоровского районов Белгородской области.

Данилин Михаил Герасимович родился в 1924 году в Пензенской области. После 
начала Великой Отечественной войны призван в Красную Армию, был красноармейцем, 
затем назначен командиром отделения 144-го гвардейского стрелкового полка 44-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Участвовал в боях в составе Средне-Донского фронта. 
16 декабря 1942 года в бою в районе города Богучар на Сталинградском фронте был тяжело 
ранен в голову осколком мины. После излечения в госпитале вернулся в строй. Служил 

Данилов Василий Степанович родился в селе Астраханка 
Советского района Петропавловской области Казахской ССР в 
1926 году.    

В 1942 году стал курсантом Ташкентского пулеметного 
училища. После его окончания в 1944 году направлен на II Укра- 
инский фронт командиром пулеметного взвода. В 1944 году 
был ранен и до окончания войны находился на лечении в 
госпитале. В 1945–1946 годах работал помощником начальника 
части горвоенкомата в Тамбове.

После тяжелого ранения и продолжительного лечения 
в госпитале Данилов В.С. был признан негодным к военной 
службе и уволен из Вооруженных Сил. С февраля 1945 года 
работал помощником начальника подразделения Тамбовского 

горвоенкомата, затем окончил курсы промышленных бухгалтеров, Фрунзенскую юриди-
ческую школу. После окончания указанных учебных заведений и выбора профессии 
юриста Данилов В.С. был направлен на работу в органы прокуратуры, работал народным 
следователем прокуратуры Вейделевского района, помощником прокурора, а затем 
прокурором Вейделевского района, прокурором Прохоровского района Белгородской 
области. Окончил Всесоюзный заочный юридический институт. С января 1958 года был 
назначен первым заместителем прокурора Белгородской области. В 1960 году освобожден 
от этой должности в связи с избранием председателем Белгородского областного суда.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«Во время боев по окружению противника западнее Кишинева в августе 1944 года в 

районе населенного пункта Унгень противник пустил танки. Командир пулеметного взвода 
мл. лейтенант Данилов В.С. подполз на близкое расстояние к танку противника, бросил 
гранату, потом еще одну, повредив танк. Танк стал стрелять прямой наводкой, в результате 
Данилов В.С. был ранен. Несмотря на ранение Данилов продолжал оставаться в строю и 
руководить боем, пока немцев не выбили из населенного пункта. Всего взводом мл. лейте-
нанта Данилова В.С. в этом бою было уничтожено 4 огневые точки противника и более роты 
солдат. За проявленные мужество и отвагу Данилов В.С. награжден орденом Отечественной 
войны II степени».  

помощником командира взвода, командиром отделения при штабе вооруженной охраны 
при дивизии НКВД СССР. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1947 году Данилин М.Г. поступил в Казанский юридический институт, который успешно 
окончил. В сентябре 1951 года назначен помощником прокурора Белгородского района 
Курской области. После образования в 1954 году Белгородской области продолжал работать 
в указанной должности, затем работал прокурором отдела, начальником отдела общего 
надзора прокуратуры Белгородской области. 
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ДАНИЛОВ
Николай Иванович

ДЕМИЧЕВ
Владимир Борисович

Данилов Николай Иванович родился в 1925 году в деревне Трудки Покровского района 
Орловской области.

В 1940 году окончил среднюю школу. Когда началась Великая Отечественная война, был 
призван в действующую армию, с 1943 по 1945 год воевал в должности дальномерщика 
зенитно-артиллерийского полка 3-го Гродненского кавалерийского корпуса в составе 
III Белорусского фронта. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны продолжал службу в Вооруженных Силах до 1950 года. После демоби-
лизации окончил Ростовскую юридическую школу. В 1952 году направлен на работу в 
органы прокуратуры Курской области. С 1952 по 1961 год работал народным следователем 
в прокуратуре Щигровского района, старшим следователем прокуратуры Курской 
области. С 1964 по 1965 год работал прокурором уголовно-судебного отдела прокуратуры 
Белгородской области.

Демичев Владимир Борисович родился в 1931 году в городе 
Старый Оскол Курской (ныне Белгородской) области. В момент 
начала Великой Отечественной войны находился на излечении 
в Евпаторийском санатории, откуда был эвакуирован на Кавказ 
в аул Теберда. В 1944 году после освобождения от оккупации 
Курской области вернулся в Старый Оскол, где окончил школу 
и в 1952 году поступил на юридический факультет Белорусского 
государственного университета в городе Минске. 

После окончания университета работал следователем 
Вяземской прокуратуры Смоленской области. С 1958 по 1963 год 
работал юрисконсультом на Старооскольском механическом 
заводе. В 1963 году перешел на работу в прокуратуру, работал  

следователем, помощником прокурора, Старооскольским межрайонным прокурором, в 
1973 году был назначен прокурором Свердловского района города Белгорода. Некоторое 
время работал консультантом управления юстиции Белгородского облисполкома. С 
1984 по 1995 год – прокурор следственного отдела областной прокуратуры.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«Лучшие годы своей жизни Владимир Борисович отдал служению истине и 

закону. На протяжении многих лет трудовой деятельности в органах прокуратуры 
его всегда отличали целеустремленность, высокий профессионализм, персональная 
ответственность за порученный участок работы и уважительное отношение к 
людям. С радостью и чувством удовлетворенности он передавал молодым сотрудникам 
свой богатый практический опыт, учил их всему, что дали ему многие годы активной 
прокурорской деятельности, а главное – нестандартному, творческому подходу к делу. 
Владимир Борисович внимательно выслушивал мнение каждого работника, всячески 
поощрял их инициативу и самостоятельность. Бывший следователь прокуратуры 
Старооскольского района, впоследствии заместитель прокурора Белгородской области 
Дмитрий Митрофанович Хлебников как-то сказал: «Каждому, кто начинал службу в 
прокуратуре под руководством Владимира Борисовича, крупно повезло».

Из воспоминаний супруги Демичевой Г.Я.:
«В 1941 году Владимир Борисович на «от-

лично» окончил четвертый класс. За спасение 
пятилетней девочки во время пожара со своим 
четырнадцатилетним двоюродным братом им 
предоставили путевки в санаторий с 15 июня 
1941 года на Кавказ. Отец Владимира Борисовича 
отвез их обоих в санаторий и вернулся домой, в 
г. Старый Оскол, а 22 июня началась война.

Отца сразу забрали на фронт, неграмотная 
мать осталась с двухлетним младшим ребен-
ком. Поехать за Вовой было некому.

Межобластное совещание районных прокуроров. Орел, декабрь 1967 г.
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Санаторий просуществовал 10 дней после начала войны, продукты закончились, 
воспитатели разъехались по домам, а десять детей остались без продовольствия и 
с одним воспитателем, без денег. И дети отправились пешком в сторону Воронежа. 
Под Воронежем пятеро детей (в том числе Вова и его брат Юрий) прибились к воинской 
части и остались при ней. Ребята ходили по деревням, захваченным немцами, побирались, 
а также собирали информацию о расположении немецких частей и боевой техники и 
сообщали в часть. Воинская часть отступала в сторону Сталинграда. И однажды, когда 
дети возвращались с задания, их задержал немецкий патруль и обнаружил у мальчика, 
который был с ними, написанную на руке угольком цифру 5 – столько танков ребята 
обнаружили спрятанными в посадке. На глазах у всех немцы расстреляли этого мальчугана, 
а оставшихся заперли в сарае. Через какое-то время их выпустила старушка, дала еды, 
одежку, и они пошли куда глаза глядят. Шли ночами, днем побирались и через 10 или 14 дней 
вышли в расположение наших частей...

1942 год. Наступила зима, было холодно, шли с частями с боями в сторону 
Сталинграда, немцы уже начали окружать город, и здесь Вова был ранен в ногу. 
Ранение оказалось серьезным, и его отправили в Свердловск в госпиталь. Сначала 
хотели ампутировать ногу, но нашелся врач (фамилия Попов, имя не помню), который 
взялся его лечить. Лечение было долгим и болезненным, и, когда Вова уже мог ходить 
с палочкой, он остался в госпитале, помогал санитарам, писал письма солдатам, тем, 
кто надеялся, что письма их дойдут до дома. В 1944 году решил написать письмо домой, 
хотя не надеялся, что родные его живы. 

В конце 1944 года за ним в Свердловск приехала его тетя, сестра отца, ей 
было 44 года. Как она добиралась, он не знал. В госпитале ему выдали удостоверение 
участника войны. Вместе с тетей они вернулись в Старый Оскол.

В 1945 году он пошел в пятый класс вместе с Бурцевым Василием Павловичем 
(который вместе с отцом и матерью был в партизанском отряде)».

Коллектив прокуратуры Белгородской области

ДМИТРИЕВ
Иван Григорьевич

Дмитриев Иван Григорьевич родился в 1921 году 
в Севском уезде Брянской губернии. После окончания 
средней школы осуществлению дальнейших жизненных 
планов помешала война. Дмитриев И.Г. был призван в 
Красную Армию. 

С июня 1942 года по апрель 1945 года служил 
наводчиком, командиром орудия, командиром отделения, 
командиром взвода в 509-м стрелковом полку 296-й 
стрелковой дивизии, участвовал в боях на Юго-Западном и 
III Украинском фронтах. Трижды ранен, однако каждый раз 
после лечения возвращался в строй. 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«С 17 по 20 июля 1943 года в боях за освобождение 

Донбасса ст. сержант Дмитриев И.Г., будучи наводчиком 
батареи, своими снайперскими выстрелами подавил огонь 5 станковых пулеметов, 2 ору-
дий противника, уничтожив до 20 гитлеровцев. Награжден медалью «За отвагу».

24 августа 1944 года в районе села Вознесень Дмитриев И.Г., командуя взводом, 
ворвался в село, взвод, окружив противника, засевшего в домах, уничтожил его, лично 
Дмитриевым И.Г. было уничтожено 6 немецких солдат. За проявленные смелость и отвагу 
награжден орденом Красной Звезды.

16 и 17 октября 1944 года в боях за Белград Дмитриев И.Г., командуя взводом, под 
огнем противника штурмом захватил дом, дом был противником подожжен. Несмотря на 
пожар и дым, Дмитриев И.Г. с группой бойцов сумел организовать оборону дома, будучи 
раненым, отразил несколько контратак противника. За мужество и стойкость награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

18 ноября 1944 года, форсировав реку Дунай, взвод под командованием гвардии 
младшего лейтенанта Дмитриева И.Г. повел наступление на боевые позиции противника, 
расположенные на дамбе. Под сильным огнем взвод преодолел водную преграду и вышел 
к дамбе. Противник предпринял контратаку. Дмитриев И.Г., проявив мужество, удержал 
занятый рубеж. Противник стал отходить. Взвод Дмитриева И.Г. стал его преследовать, 
в составе роты ворвался в хутор Шебе и овладел им. За проявленные мужество и героизм 
Дмитриев И.Г. был награжден вторым орденом Отечественной войны II степени.

9 марта 1945 года противник при поддержке танков и бронетранспортеров атаковал 
позицию, которую занимал взвод 509-го стрелкового полка 296-й стрелковой дивизии, 
которым командовал гвардии младший лейтенант Дмитриев И.Г. Взвод отразил атаку, 
подбив один бронетранспортер. 14 марта взвод Дмитриева И.Г. отразил 4 контратаки, 
уничтожив 4 огневые точки противника. За проявленное мужество Дмитриев И.Г. был 
награжден орденом Отечественной войны I степени».

Кроме уже названных боевых наград, Иван Григорьевич также награжден медалями 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

После демобилизации из Вооруженных Сил в 1946 году Дмитриев И.Г. вернулся в 
Брянскую область, до сентября 1952 года работал в колхозе, заведовал избой-читальней, 
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затем как боевой офицер-фронтовик работал военным руководителем в средней школе. 
После двухгодичного обучения в Ростовской юридической школе в 1954 году направлен 
на работу в органы прокуратуры вновь образованной Белгородской области, где до 
1981 года занимал должности следователя прокуратуры, прокурора Грайворонского, 
Красногвардейского,  Корочанского районов. 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Иван Григорьевич, возглавляя прокуратуры Грайворонского, Красногвардей-

ского, Корочанского районов, всегда лично выезжал на места совершения тяжких 
преступлений, участвовал в осмотре и обнаружении вещественных доказательств. 
В большинстве случаев это способствовало быстрому раскрытию и качественному 
расследованию. Летом 1961 года в реке Ворскла на территории Грайворонского района 
был обнаружен труп местного жителя с тремя огнестрельными ранениями. Участники 
оперативно-следственной группы обратили внимание на необычные закрутки провода, 
которым к трупу были привязаны куски булыжника, они были завязаны петлей. С целью 
отыскания аналогичного узла Иван Григорьевич поручил провести подворный обход 
населенного пункта. Вскоре такой узел был обнаружен на изгороди родственника 
жертвы. Тот признал, что совершил убийство на почве неприязненных отношений. В 
ходе расследования вскрылись новые эпизоды, было установлено, что убийца в 1942 году 
во время оккупации Грайворонского района негласно сотрудничал с немецкой коменда-
турой, подсаживался в камеры местной тюрьмы, вычисляя активных сторонников 
советского строя, обрекая их на казнь. Суд приговорил убийцу и предателя к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение».

ДМИТРИЕВ
Владимир Васильевич

Дмитриев Владимир Васильевич 
родился в 1925 году в городе Рошаль 
Московской области. После начала Ве-
ликой Отечественной войны, будучи несо-
вершеннолетним, работал на оборонном 
предприятии. В августе 1943 года призван 
в Красную Армию. Служил в 61-м отдельном 
батальоне 16-й дивизии НКВД, защищал 
Москву. 

Награжден медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями. 

В 1946 году демобилизован из 
Вооруженных Сил. Поскольку война поме-
шала Дмитриеву В.В. получить сред-
нее образование, пришлось ему два года 
доучиваться в средней школе города 
Рошаль. После окончания школы он решил 
выбрать юридическую профессию.   

После окончания Московского юриди-
ческого института работал помощником 
прокурора Архангельского участка Север-
ного бассейна, прокурором Сыктывкарского участка Северного бассейна, прокурором 
отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах прокуратуры Коми АССР, 
прокурором Железнодорожного района Коми АССР.
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Переехав в Белгород, с августа 1961 года работал прокурором города Белгорода. 
В апреле 1964 года переведен на работу в прокуратуру области на должность старшего 
помощника прокурора области по рассмотрению в судах гражданских дел. На этой 
должности проработал до 1988 года. Вышел в отставку в классном чине старшего 
советника юстиции. За высокие профессиональные качества ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный юрист РСФСР». 

Владимир Васильевич после ухода на заслуженный отдых любил бывать на 
природе, увлеченно занимался домашним садоводством и огородничеством, обладал 
в этой области богатейшими познаниями. Он интересовался также театром, музыкой, 
историей, политикой, литературой. Ушел из жизни в 2015 году в возрасте 90 лет.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Работники прокуратуры шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годов с 

благодарностью вспоминают Владимира Васильевича, его профессиональный талант, 
высокую культуру, исключительно доброе отношение к коллегам. Возглавляя около 
четверти века службу гражданско-судебного надзора, он при каждом удобном случае 
терпеливо и настойчиво доказывал важность указанного направления прокурорской 
деятельности. Таким путем он привлек на свою сторону ряд сотрудников, которые 
стали классными специалистами в области гражданско-правовых отношений. С 
особой внимательностью и любовью Владимир Васильевич относился к воспитанию 
молодых специалистов, убеждая их в том, что сотрудник прокуратуры обязан 
постоянно совершенствовать свою работу, быть объективным и открытым, мудрым 
и компетентным, честным и чистым». 
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ДОЛГУШИН
Ефим Архипович

ДЯТЛЕНКО
Виктор Федорович

Долгушин Ефим Архипович родился в 1915 году на 
Южном Урале в Лопатинском районе (ныне Курганской 
области). Окончил ФЗУ, рабфак, Свердловский юриди-
ческий институт. Получив профессию юриста, с 1939 года 
работал адвокатом в Алма-Атинской областной кол-
легии адвокатов. 

После начала Великой Отечественной войны летом 
1941 года призван на военную службу и направлен в 
Москву на курсы в военную юридическую академию. 
В январе 1942 года направлен в действующую армию в 
военную прокуратуру на должность военного следо-
вателя 220-й стрелковой дивизии. Во время войны 
служил по военно-юридической специальности в войсках 
различных фронтов (Калининском, Воронежском, Степ-
ном, I и II Украинском). Был ранен.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«Будучи военным следователем военной прокуратуры при 220-й стрелковой 

дивизии, Долгушин Е.А. 12 августа 1942 года во время атаки 653-го и 673-го стрелко-
вых полков на сильно укрепленные позиции противника в районе населенного пункта 
Бельково вместе с командиром 653-го стрелкового полка лично повел полк в атаку 
на позиции противника, показывая пример мужества и отваги под огнем противника. 
Награжден медалью «За боевые заслуги».

С ноября 1943 года Долгушин Е.А. занимал должности военного прокурора под-
разделения воздушной армии, а затем заместителя прокурора воздушной армии, 
прослужив в данной должности до августа 1952 года. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Кореи», юбилейными медалями.

Демобилизовавшись из Вооруженных Сил в звании подполковника юстиции, Ефим 
Архипович более семнадцати лет проработал в органах прокуратуры, начав с должности  
помощника прокурора Вейделевского района. Работал прокурором Корочанского района. 
В 1955 году назначен первым заместителем прокурора Белгородской области. 

Дятленко Виктор Федорович родился в 1926 году 
на Украине в семье потомственных шахтеров. Когда ему 
исполнилось 15 лет, началась Великая Отечественная 
война. В связи с оккупацией Донбасса семье пришлось 
эвакуироваться в тыл. Уже в ноябре 1943 года Дятленко В.Ф. 
ушел добровольцем на фронт. Воевал рядовым, затем 
командиром отделения, заместителем командира взвода 
64-го отдельного инженерного батальона танковой армии 
I Белорусского фронта, занимался ремонтом и строительст-
вом мостов, сооружением переправ.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«За проявленное мужество и досрочное выполнение 

боевого задания при постройке под огнем противника 
мостов через реки Бзуру и Нейце в феврале 1945 года младший сержант Дятленко В.Ф. 
награжден медалью «За отвагу».

За образцовую, быструю и качественную работу, проявленную при постройке 
под огнем противника и в исключительно трудных условиях моста через реку Цна и 
обеспечении пропуска через мост танковых частей,  в марте 1945 года  Дятленко В.Ф. 
награжден орденом Красной Звезды.

При разгроме немецкой группировки в апреле 1945 года в районе Потсдама 
младший сержант Дятленко В.Ф., командуя отделением, первым во главе отделения 
ворвался во вражеские траншеи, лично в рукопашной схватке уничтожил трех 
гитлеровцев и вместе со своим отделением взял в плен 11 солдат противника. 
Продолжая бой, при отражении пяти контратак противника Дятленко В.Ф. вместе с 
бойцами отделения, используя трофейное оружие (мины, фаустпатроны  и гранатомет), 
отбросили противника на исходные позиции, нанеся большие потери в живой силе. В 
дальнейшем при наступлении Дятленко В.Ф. из трофейного гранатомета уничтожил 
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ЕМЕЛЬЯНОВ
Стефан Григорьевич

ЕПИФАНОВ
Алексей Иванович

Емельянов Стефан Григорьевич родился в 1914 году в Золотухинском уезде Курской 
губернии. Окончив сельскую школу, начал трудиться с 14 лет учеником столяра, а затем 
столяром на стройке в городе Красный Луч. Одновременно учился на Краснолучском 
вечернем рабфаке. После окончания рабфака работал председателем рабочего комитета 
строительной организации, инспектором-экономистом районного строительства в Кур-
ской области. В 1938 году направлен на работу в органы прокуратуры и назначен народным 
следователем прокуратуры Льговского района Курской области. Без отрыва от работы 
получил юридическое образование в Харьковской юридической школе. 

После начала Великой Отечественной войны призван на службу в Красную Армию. 
С 1941 по 1945 год служил политруком роты, комиссаром батальона, парторгом полка. 
Участвовал в боях под Курском, получил ранение. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными 
медалями.

Демобилизовавшись из Вооруженных Сил, Емельянов С.Г. продолжил работу в 
органах прокуратуры Курской области, в 1950 году назначен прокурором города Белго-
рода. В 1954 году стал первым прокурором вновь образованного областного центра.

немецкий ДЗОТ вместе с гарнизоном, состоявшим из 7 человек. За мужество и отвагу 
Дятленко В.Ф был награжден орденом Боевого Красного Знамени».

После Победы Дятленко В.Ф. продолжил службу в составе Группы оккупационных войск 
в Германии до октября 1950 года. 

Также награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После увольнения из армии Дятленко В.Ф. вернулся домой на Донбасс, устроился 
крепельщиком на шахту. Поскольку учеба в школе была прервана войной, сел за парту, 
чтобы получить среднее образование. Получил направление на учебу в Ростовский 
государственный университет имени Молотова на юридический факультет.

После окончания обучения в университете в 1956 году направлен на работу в органы 
прокуратуры Белгородской области. Работал следователем районной прокуратуры, 
прокурором Шаталовского (ныне Старооскольского) района, прокурором Губкинского 
района, прокурором города Губкин. Умер Виктор Федорович на 81-м году жизни в 2006 году, 
оставив о себе добрую память.

Из воспоминаний первого председателя совета ветеранов прокуратуры области 
Федотовой Валентины Ивановны: 

«Яркие воспоминания остались от работы в прокуратуре Шаталовского (ныне 
Старооскольского) района, где прокурором был Дятленко В.Ф., в прошлом опытный 
следователь. Он помог мне поверить в свои силы при расследовании растрат в магазинах 
райпотребсоюза, помог приобрести определенный опыт и навыки в работе. И, когда все 
дела прошли в суде, поведал мне, что сомневался, выдержу ли я нагрузку следователя, 
неудобства быта и основное – разлуку с маленьким сыном, которого мне пришлось оста-
вить у родителей в Белгороде. Он знал, что другого выхода у меня не было. С помощью 
В.Ф. Дятленко, благодаря моему настойчивому характеру, я преодолела барьер недоверия 
к себе, и работа в органах прокуратуры пошла вперед, хотя внешне я не изменилась и 
солиднее не стала…».

Епифанов Алексей Иванович родился в 1919 году в 
Спас-Клепиковском районе Рязанской области. В 1939 году 
после окончания средней школы в городе Саратове 
призван на срочную службу в Красную Армию, исполнял 
обязанности санинструктора, помощника старшины в 66-м 
отдельном полку 61-й стрелковой дивизии Приволжского 
военного округа. С 1941 по 1943 год служил санинструк-
тором на Донском и Центральном фронтах. В боях получил 
контузию.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«Епифанов А.И., работая санинструктором, был бес-

страшен и неутомим, все время находился на передовой 
линии, эвакуируя раненых. 24–30 сентября 1942 года 
во время боя Епифанов А.И. перевязал и эвакуировал 
с поля боя 30 раненых бойцов и командиров вместе с 
вооружением. Награжден медалью «За боевые заслуги».

В июне 1943 года Епифанов А.И. был направлен на учебу в военно-политическое 
училище имени Ворошилова войск НКВД, а затем переведен в Ленинградское военное 
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ЖДАНОВ
Алексей Семенович

училище войск НКВД, готовящее офицеров пограничных войск. После окончания учи-
лища в мае 1945 года направлен на службу на Дальний Восток в Забайкальский военный 
округ на должность командира взвода пограничного отряда войск НКВД. Участвовал в  
войне с Японией. С 1946 по 1947 год продолжал службу в пограничном отряде, занимал 
должность секретаря-переводчика. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

После войны, демобилизовавшись из армии, Епифанов А.И. поступил в двухгодичную 
Саратовскую юридическую школу, после окончания которой в 1950 году работал в 
прокуратуре Курской области помощником прокурора Золотухинского района, народным 
следователем в этой же прокуратуре. После образования в 1954 году Белгородской 
области переведен следователем прокуратуры Прохоровского района.

Жданов Алексей Семенович родился в 1925 году 
в Шебекинском районе  Курской (ныне Белгородской) 
области. В феврале 1943 года по достижении призыв-
ного возраста в условиях военного времени призван 
на военную службу в Красную Армию вычислителем в 
20-й запасной артиллерийский полк. 

С августа 1943 по 1945 год воевал в подразделе-
ниях I Прибалтийского фронта в качестве вычисли-
теля, телефониста, пулеметчика, командира расчета, 
разведчика в 417-м стрелковом полку 156-й стрелковой 
дивизии. 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБО-
РОНЫ:

«Пулеметчик пулеметной роты 3-го стрелкового 
батальона красноармеец Жданов А.С. 11 июля 
1944 года при отражении контратаки противника у 
деревни Конюхи огнем своего пулемета уничтожил 

8 гитлеровцев. За проявленное мужество был награжден медалью «За отвагу».
Во время боя в районе деревни Киркляй 2 августа 1944 года командир расчета 

3-й стрелковой батареи 417 ст. полка 156 ст. дивизии Жданов А.С. показал себя 
отважным пулеметчиком. Им было отражено 3 контратаки и уничтожено более 25 сол-
дат и офицеров противника. За проявленный героизм был награжден орденом Славы 
III степени.

2 ноября 1944 года красноармеец Жданов А.С. при отражении контратаки против-
ника численностью до 250 человек при поддержке трех танков и одного БТР в составе 
отделения  разведки зашел во фланг противника, огнем из автомата уничтожил прислугу 
БТРа, первым вскочил на БТР и стал уничтожать пехоту, ведя огонь из крупнокалиберного 

пулемета, уничтожив при этом 11 солдат противника. За проявленные в бою героизм и 
находчивость был награжден вторым орденом Славы II степени». 

После ранения, полученного в марте 1945 года, Алексей Семенович встал в строй и 
продолжал службу в качестве командира отделения разведки до 1950 года.

Уволившись в запас из Вооруженных Сил, окончил Харьковский юридический 
институт. С 1954 года работал следователем прокуратуры города Белгорода. В 1957 году 
ушел на партийную работу, а затем трудился в управлении внутренних дел Белгородской 
области. 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Прокопцова А.И.:
«Алексей Семенович был профессионалом высокого класса, твердым, непоколебимым, 

нетерпимым к несправедливости, произволу и беззаконию. Несмотря на фронтовую закалку 
и твердость характера, он был удивительно скромным человеком и в рассказах о войне 
никогда не говорил о своих подвигах. Он проработал в управлении внутренних дел с 1963 
по 1983 год в должностях заместителя начальника следственного отдела, заместителя 
начальника УВД. Как заместитель начальника управления курировал кадровую работу, 
а также работу органов внутренних дел в городе Белгороде. Имел звание полковника 
милиции, за добросовестную службу награжден знаком «Заслуженный работник МВД». 
После выхода в отставку по возрасту Алексей Семенович продолжал активную деятель-
ность в ветеранской организации УВД Белгородской области, руководил секцией 
патриотического воспитания молодых сотрудников, вел активную переписку со школами 
города Витебска, где создавался музей 156-й стрелковой дивизии и 417-го стрелкового 
полка, освободивших город во время войны».

Из книги Прокопцова А.И. «Защитники Отечества»:
«Война застала его шестнадцатилетним школьником в Шебекинском районе 

Курской (ныне Белгородской) области. По законам военного времени молодежь 
стала активно обучаться военному делу. Перед оккупацией Шебекинского района 
немецкими войсками перед молодежью допризывного и призывного возраста 
встал вопрос: оставаться на оккупированной территории либо уходить в тыл? 
Военкоматы и другие госучреждения из прифронтовой территории были к тому 
времени эвакуированы. Почти полтора месяца он с группой призывников пешком без 
продовольствия под бомбежками из города Шебекино добирался до Старого Оскола, а 
затем до Горького в поисках сборного пункта. Только в марте 1943 года он был зачислен 
в 20-й запасной учебный артиллерийский полк. Обучение проходило в тяжелых и 
суровых условиях в Гороховецких лагерях Владимирской области. В октябре 1943 года 
он попал на Калининский фронт под город Витебск. Был минометчиком в лыжном 
батальоне. Опорная плита миномета весом 21 кг, винтовка с патронами, гранаты, 
лыжи, вещмешок с боеприпасами, продовольствие – все общим весом не менее 40 кг 
приходилось перемещать в длительных маршах в течение нескольких месяцев. В 
условиях суровых зимних холодов 1943–1944 года участвовал в тяжелых боях в районе 
Витебск–Сураж. В мае 1944 года был переведен из лыжного батальона пулеметчиком 
в 417-й стрелковый полк 156-й стрелковой дивизии I Прибалтийского фронта, участвовал 
в операции «Багратион».

В ходе летнего наступления участвовал в многокилометровых маршах, приходилось 
есть и спать на ходу, участвовать в многочисленных стычках с противником, хоронить 
погибших и сопровождать раненых. На переднем крае в боях участвовали все: и штабные 
работники, и ездовые, и повара. С боями прошел тысячи километров от Витебска до Риги, 
Шауляя, Клайпеды, Восточной Пруссии и Померании. В ходе уничтожения фашистской 
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ЗАБЕЛИН
Иван Антонович

Забелин Иван Антонович родился в 1922 году в деревне Ново-Слободка Гремяченского 
сельского Совета Свободинского района Курской области. После окончания школы в 
1941 году  поступил  в полковую школу 280-й стрелковой дивизии. С марта 1942 по февраль 
1943 года командиром 45-миллиметрового орудия 280-й стрелковой дивизии воевал на 
Брянском фронте. После тяжелого ранения лечился в госпитале. 

С мая 1943 по октябрь 1944 года был на курсах в Ленинградском военном училище, 
служил в полку офицерского резерва. С октября 1944 по февраль 1945 года воевал коман-
диром минометного взвода в подразделениях 374-й стрелковой дивизии II Прибалтийского 
фронта. После вторичного тяжелого ранения и лечения в госпитале в сентябре 1945 года 
демобилизован по состоянию здоровья.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ: 
«16-17 февраля 1945 года в районе населенного пункта Типуту Латвийской ССР огнем 

минометов своего взвода лейтенант Забелин И.А. уничтожил 3 огневые точки и до 20 сол- 
дат и офицеров противника. 17 февраля, несмотря на ранение, не покинул поле боя,  
пока взвод не выполнил поставленную боевую задачу. За проявленное мужество был 
награжден орденом Красной Звезды». 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.

После демобилизации в 1945 году Забелин И.А. окончил Тульские юридические курсы и 
Ленинградскую юридическую школу. Работал помощником прокурора Больше-Троицкого 
района Курской области, прокурором Больше-Троицкого района. После образования в 
1954 году Белгородской области и вхождения Больше-Троицкого района в состав области 
продолжал работать прокурором района. Затем перешел на работу в партийные органы.

группировки в районе местечка Бешеновичи были захвачены тысячи пленных, много 
стрелкового оружия, 30 орудий, 100 повозок обоза. 

В августе 1944 года из пулеметной роты был переведен в разведроту, в составе 
которой участвовал в поиске опорных пунктов и огневых  точек противника, захвате 
«языков», постоянно находясь впереди наступающих частей и прикрывая наступление 
путем захвата стратегически важных опорных пунктов обороны противника. Ему 
пришлось в дальнейшем участвовать в очень тяжелых и кровопролитных боях с врагом 
под Ригой,  при форсировании реки Лиелупе, под городом Лиепая в районе местечка 
Вайконда, при отражении контрнаступления и попытке прорыва крупных немецких 
группировок из района Клайпеды и Куршской косы через тылы Красной Армии для соединения 
с немецкой группировкой в Восточной Пруссии. В январе–апреле 1945 года эти группировки 
были ликвидированы, а 30 дивизий Курляндской группировки плотно блокированы и 
капитулировали в конце войны».
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ЗЕЛЕНСКИЙ
Петр Дмитриевич

ЗИНОВЬЕВ
Иван Савельевич

Зеленский Петр Дмитриевич родился в 1926 году 
в селе Голофеевка Волоконовского района Курской 
(ныне Белгородской) области. После окончания школы, 
еще несовершеннолетним, начал работать помощником 
счетовода в бухгалтерии колхоза «Искра»  Волоконов-
ского района, затем обучался на курсах трактористов при 
Волоконовской машинно-тракторной станции.

В 1943 году призван на воинскую службу в Красную 
Армию. После трехмесячных курсов обучения военной 
специальности в Ульяновской области направлен в 
действующую армию. Воевал на Калининском, Воро-
нежском, Степном, I и II Украинском фронтах. Во время 
службы в войсковой части № 32003 с июня 1943 по 
ноябрь 1945 года был орудийным номером орудийного 
расчета. В боях получил ранение. 

После Победы в Великой Отечественной войне до 
1950 года продолжал службу в Вооруженных Силах. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Советского Заполярья»,  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»,  юбилейными медалями. 

Демобилизовавшись из Вооруженных Сил, Зеленский П.Д. с октября 1950 по август 
1956 года работал налоговым инспектором Волоконовского районного финансового 
отдела. В 1956 году поступил в Харьковский юридический институт, после его окончания 
работал следователем в Валуйской районной прокуратуре.

Зиновьев Иван Савельевич родился в 1923 году в 
Горшеченском районе Курской области. Когда окончил 
среднюю школу, началась война. В октябре 1941 года 
призван в Красную Армию и направлен на обучение в 
военное пехотное училище в город Благовещенск. С 
февраля 1943 года воевал командиром пулеметного 
взвода в составе 37-го гвардейского стрелкового полка 
12-й гвардейской стрелковой дивизии на Брянском и 
Западном фронтах. 12 февраля 1943 года в бою за деревню 
Зайцево получил тяжелое ранение. После лечения с апреля 
1944 года по июнь 1945 года находился в резерве 6-го отдель-
ного офицерского полка Воронежского военного округа. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После окончания учебы в Харьковском юридическом институте в 1949 году 
Зиновьев И.С. направлен в органы прокуратуры, работал помощником прокурора 
Тимского района Курской области, а с 1950 года народным следователем прокуратуры 
Чернянского района Курской (ныне Белгородской) области. 

ИВАНОВ
Григорий Иванович

Иванов Григорий Иванович родился в 1918 году 
в Беленихинском районе Курской области. После 
окончания средней школы служил по призыву 
красноармейцем в войсках Ленинградского военного 
округа. В 1939 году поступил в 1-е Харьковское танко-
вое училище имени Сталина. После начала Великой 
Отечественной войны с августа по декабрь 1941 года 
Иванов Г.И. служил командиром курсантского взвода 
военного училища в городе Чирчик, затем проходил 
службу в подразделении резерва командного состава 
Южного фронта в должности заместителя командира 
резерва по хозяйственной части. 

С марта 1943 года Иванов Г.И., будучи командиром 
разведывательного взвода, а затем помощником 
начальника штаба по разведке 67-го гвардейского 
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ИВАНОВ
Юрий Кириллович

ИЛЬЧЕНКО
Степан Лукьянович

ИППОЛИТОВ
Василий Петрович

Иванов Юрий Кириллович родился в 1930 году в селе Иля Читинской области. 
После окончания школы в период военного времени начал трудовую деятельность. С 
ноября 1944 года работал счетоводом, бухгалтером в отделе социального обеспечения, 
заведующим отделом финансового учета в Читинской области. С 1950 по 1954 год служил 
в Советской Армии. 

После демобилизации из Вооруженных Сил и окончания партийной школы при 
Читинском областном комитете КПСС с 1960 года работал в Оловяннинском районе 
Читинской области заместителем председателя районного потребительского союза, 
инспектором по закупкам и заготовкам сельхозпродуктов, инспектором госстатистики. 

После переезда в 1964 году на постоянное жительство в Белгородскую область рабо-
тал в Белгородском районе старшим инспектором отдела социального обеспечения, 
инженером по технике безопасности в совхозе «Комсомолец». После окончания 
юридического факультета Воронежского государственного университета в 1971 году 
пришел в органы прокуратуры. Работал помощником прокурора Белгородского района, 
помощником прокурора в Белгородской транспортной прокуратуре.

 Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».   

Ильченко Степан Лукьянович родился 20 декабря 1915 года в селе Черная Каменка 
Букского района Киевской области.

В органах прокуратуры Степан Лукьянович проработал с ноября 1938 года по 
июнь 1953 года. Работал прокурором Велико-Половецкого района Киевской области, 
прокурором Колковского района Волынской области УССР. В августе 1941 года Степан 
Лукьянович назначен прокурором Тимского района Курской области.

В период оккупации, с 20 мая 1942 года по 10 февраля 1943 года, находился в распо-
ложении УНКВД по Курской области, выполнял специальные задания в тылу немецко-
фашистских войск. После выполнения очередного задания при переходе линии фронта 
попал на минированное поле. От взрыва мины замедленного действия Ильченко С.Л. 
получил общую контузию и ранение в правую руку. 

Невзирая на имеющуюся инвалидность, продолжил работу помощником прокурора 
Курской области по надзору за органами милиции, затем назначен военным прокурором 
Грайворонского района Курской (ныне Белгородской) области.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ипполитов Василий Петрович – участник Великой Отечественной войны. Приехал 
в Белгородскую область из Удмуртской АССР, работал в 1955–1957 годах начальником 
следственного отдела, затем вернулся в Удмуртию в город Ижевск, работал там 
начальником следственного отдела в республиканской прокуратуре. 

танкового полка танковой бригады, участвовал в боях по освобождению Украины на 
Южном, I Украинском, I Белорусском фронтах.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В боях за освобождение Западной Украины в составе I Украинского фронта 

на Станиславском направлении (прежнее название Ивано-Франковска) с 21 по 
30 марта 1944 года помощник начальника штаба по разведке 67-го гв. танкового 
полка гв. лейтенант Иванов Г.И. беспрерывно находился на передовой, руководил 
разведывательным взводом, что обеспечивало выполнение боевой задачи, 
вдохновлял бойцов личным примером на боевые подвиги. Иванов Г.И. лично 
уничтожил при отражении контратаки в районе населенного пункта Тысминица 
восемь немецких солдат и два офицера были захвачены в плен. За проявленное 
мужество в этом бою был награжден орденом Красной Звезды».

В боевых действиях Иванов Г.И. получил три ранения. В марте 1945 года после 
ранения и лечения в эвакогоспитале продолжил службу в 335-м гвардейском полку 32-й 
технической дивизии в городе Бердичев. 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В ноябре 1946 года после демобилизации из Вооруженных Сил вернулся в Курскую 
область и был направлен в органы прокуратуры. Работал помощником прокурора 
Хомутовского района, помощником прокурора Прохоровского района. После окончания 
Московской юридической школы с 1951 года работал народным следователем 
прокуратуры Прохоровского района, следователем прокуратуры Белгородского 
района.
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КАЗЛИНЕР
Иосиф Исаакович

Казлинер Иосиф Исаакович родился в 1924 году 
в городе Саратове. Война застала его 17-летним под-
ростком в городе Витебске, на фронт его не взяли.

В эвакуации на военном заводе Иосиф Исаакович 
работал до января 1942 года, затем был курсантом 
военного училища. В августе 1942 года направлен в 
действующую армию.

С августа 1942 года по март 1947 года гвардии 
лейтенант, затем старший лейтенант и капитан 
Казлинер И.И. командовал взводом, артиллерийской 
батареей 155-го гвардейского артиллерийского полка 
в составе 25-й, затем 72-й гвардейских стрелковых 
дивизий, действовавших на Воронежском, Степном, II Укра- 
инском фронтах.  В Кировограде в бою был тяжело ранен 
осколком снаряда в правый глаз, после госпиталя 
получил ограничение, однако продолжал службу 
строевым офицером. После Победы еще несколько лет прослужил в различных частях 
Уральского военного округа. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными 
медалями. 

После демобилизации из Вооруженных Сил с марта по сентябрь 1947 года 
работал в саратовской областной газете «Коммунист», после окончания Саратовской 
юридической школы и Саратовского юридического института направлен на работу в 
органы прокуратуры в Астраханскую область. С августа 1949 года работал помощником 
прокурора Владимирского района Астраханской области. С 1954 по 1968 год работал в 
органах прокуратуры Белгородской области в должностях следователя, помощника 
прокурора, прокурора Корочанского района, прокурора следственного отдела 
областной прокуратуры. 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В боях в районе реки Северский Донец в июле–августе 1943 года командир 

батареи гвардии лейтенант Казлинер И.И. проявил себя храбрым командиром. Его 
батареей было уничтожено до 100 солдат и офицеров противника, 2 станковых 
пулемета, 8 ручных пулеметов, подавлен огонь 4 батарей, 3 минометных батарей, 
разбито 12 повозок с боеприпасами. В боях на территории Кировоградской области в 
декабре 1943 года батареей Казлинера И.И. сожжено 2 тяжелых танка и уничтожено 
до 80 солдат и офицеров противника. В этом бою Казлинер И.И. был тяжело ранен, но 
не покинул поле боя, пока враг не был отбит».  

Из воспоминаний Казлинера И.И.: 
«Отечественная война застала меня в Витебске, где я заканчивал 10-й класс. 22 июня 

1941 года у нас готовился выпускной вечер, и в этот день уже начали бомбить город, 
сбрасывать диверсантов. Ребята нашего класса пытались организовать истре-
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Украины. Особенно запомнился тяжелый бой под селом Боровковка, где немцы, заняв 
господствующую высоту, остановили наше наступление и вели с нее шквальный огонь 
по нашей пехоте, пытаясь нас окружить. Благодаря мужеству и самоотверженности 
командира 2-й батареи нашего полка, который вовремя сумел развернуть орудия и 
шрапнелью открыл огонь по противнику, враг был на этом фланге рассеян. В этой 
обстановке мне пришлось поднимать в атаку пехотинцев, которые остались без 
командира. Когда мы заняли высоту, то увидели, что немцы срочно собрались удирать 
и садятся на машины. По ним я открыл огонь нашей батареи и наблюдал, как плотно 
снаряды батареи ложатся в гущу немцев, фашистов настигло возмездие...».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Будучи прокурором Корочанского района, человеком принципиальным и независи-

мым, Иосиф Исаакович в 1961–1962 годах на собраниях районного масштаба нередко и 
совершенно обоснованно критиковал нарушителей социалистической законности, 
в том числе работников партийных и советских органов. Желая избавиться от 
неудобного прокурора, в местной газете был опубликован фельетон «Визит в Новую 
слободку», в котором сообщалось, что прокурор в одном из колхозов в нарушение Устава 
сельхозартели покупал продукты питания. Буквально на следующий день бюро райкома 
партии приняло решение об освобождении Казлинера И.И. от занимаемой должности. 
Поскольку назначение прокурора в то время в обязательном порядке согласовывалось 
с местной партийной организацией и прокурор был членом этой организации, 
прокурор области Алексашин А.В. был вынужден переместить Иосифа Исааковича 
в другую прокуратуру, а затем в аппарат областной прокуратуры. Казлинер И.И. 
добросовестно исполнял свои обязанности на новой должности, но как член партии и 
человек принципиальных взглядов писал официальные письма в Центральный Комитет 
партии о злоупотреблениях партийного руководства Корочанского района. В конце 
1962 года в Белгород прибыл корреспондент журнала  «Крокодил» Г. Сомов, который 
по результатам командировки опубликовал в журнале фельетон «Верх позора». В 
опубликованном материале сообщалось о преступной деятельности первого секретаря 
Корочанского райкома партии и других должностных лиц. Все они были привлечены 
к уголовной ответственности. Освобожден от занимаемой должности секретарь 
обкома партии, привлечены к уголовной ответственности первый секретарь и целый 
ряд должностных лиц соседнего Волоконовского района. Казлинер И.И. прослужил в 
прокуратуре до 1968 года».

бительный батальон, но нам не разрешили, так как многим, как и мне, не было 18 лет. 
Пришлось эвакуироваться, а 9 июля Витебск был занят фашистами. Наша семья 
эвакуировалась в город Саратов, где проживали родственники. 

В Саратове я поступил на военный завод № 250, где работал сначала учеником 
токаря, а затем токарем. Завод изготовлял снаряды. Я стремился на фронт и, как 
только мне исполнилось 18 лет, обратился в военкомат и добровольцем был направлен 
в Ленинградское артиллерийское училище, которое затем было передислоцировано в 
город  Энгельс.

Я был направлен на Воронежский фронт командиром огневого взвода прославленной 
25-й гвардейской дивизии (впоследствии Чапаевской). Эта дивизия разгромила под 
Воронежем 7 венгерских дивизий, много живой силы и техники противника. 13 января 
1943 года дивизия перешла в наступление и освободила город Острогожск, дошла до села 
Голофеевка Курской области и стала закрепляться в этом районе, окружив в котле 7 немецких 
дивизий. Уничтожив значительные силы окруженного противника, мы вскоре перешли 
в наступление и освободили от фашистов города Старый Оскол, Корочу, село Скородное. 
Летом 1943 года участвовал в жесточайших боях за освобождение Белгорода, от 
которого кроме развалин ничего не осталось. Город бомбили около месяца и наши, и 
немецкие самолеты, так как он несколько раз переходил от одной воюющей стороны к 
другой. У нас были большие потери. Для усиления потрепанных частей к нам прибыла 
из-под Сталинграда 7-я гвардейская армия, которая заняла оборону по реке Северский 
Донец. Выбивая врага с белгородской земли, я, командуя батареей, прошел путь от 
Белгорода до Кировограда, освобождал Харьков, форсировал Днепр. Между Белгородом 
и Шебекино у автотрассы стоит на пьедестале одна из пушек, в честь боевых заслуг 
солдат нашей батареи… Были тяжелые бои в районе с. Ключи под Горшечным, где 
батарее пришлось вести тяжелый бой с большой группой немцев, пытавшихся выйти 
из окружения. В этих боях моя батарея вела огонь прямой наводкой по противнику, 
который пытался пробиться в Старый Оскол, но ему это не удалось благодаря огню 
нашей батареи и активным действиям нашей пехоты. К Днепру наша дивизия подошла 
обескровленной: в стрелковых полках оставалось до 200 человек, но  несмотря на это 
дивизия форсировала Днепр с ходу и захватила плацдарм в Бородаевских хуторах без 
больших потерь. А через сутки немцы опомнились и, поняв, что силы наши малочисленны, 
предприняли множество контратак, пытаясь опрокинуть нас в Днепр. Однако огнем 
нашей артиллерии и мужественными действиями пехоты плацдарм этот мы отстояли 
и, получив подкрепление, перешли в наступление. Были тяжелые бои за освобождение 
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КАЛЕКАЛОВ
Виктор Иванович

КАЛЕЧИН
Анатолий Антонович

Калечин Анатолий Антонович родился в 1923 году в 
Волоцком районе Калининской области. После окончания 
средней школы и начала Великой Отечественной войны 
призван в Красную Армию. Прошел всю войну, воевал на 
Курской дуге, в Восточной Пруссии при взятии Кенигсберга, 
перенес четыре ранения, из них одно тяжелое. 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«Гвардии младший сержант роты связи, начальник 

радиостанции Калечин А.А. во время боев  под огнем 
противника обеспечивал бесперебойную связь. В насту- 
пательных боях дивизии в районе д. Троснянка–Белый 
Верх Орловской области 11 июля 1943 года во время 
боя заменил убитого телеграфиста и в течение суток 
обеспечивал бесперебойную связь с боевыми подразделениями, чем способствовал 
прорыву укреплений противника. За проявленное мужество награжден медалью «За 
отвагу».

В июне–июле 1944 года в период прорыва обороны противника в районе Бабиновичи 
Витебской области под огнем противника обеспечивал бесперебойную связь. При 
форсировании реки Неман под огнем противника (артиллерии и авиации) продолжал 
обеспечивать бесперебойную связь. За проявленное мужество награжден орденом 
Красной Звезды».

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кенигс-
берга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации из Вооруженных Сил в 1946 году и обучения в Свердловской 
двухгодичной юридической школе в 1948 году Калечин А.А. направлен на работу в 
город Барнаул Алтайского края на должность помощника прокурора Центрального 
района, затем  работал прокурором Табунского района Алтайского края, помощником 
прокурора Октябрьского района города Барнаула, прокурором отдела Алтайской краевой 
прокуратуры. Окончил Всесоюзный заочный юридический институт. С 1970 по 1978 год 
работал помощником прокурора города Белгорода.

Калекалов Виктор Иванович родился в 1923 году в Ярос-
лавской области. 

В 1941 году, когда он окончил среднюю школу, началась 
Великая Отечественная война. В сентябре 1941 года был 
призван курсантом в Подольское артиллерийское училище, 
эвакуированное на тот период времени в город Бухару Узбек-
ской ССР. После окончания училища с июля по декабрь 1942 года 
Калекалов В.И. – командир огневого взвода батареи 45 мм пушек 
в составе Сталинградского фронта. В боях получил тяжелое 
осколочное ранение в голову.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В декабре 1942 года гвардии младший лейтенант, командир огневого взвода 

45 мм орудий 3-го гв. ст. полка 4-й гв. ст. дивизии Сталинградского фронта Калека-
лов В.И., командуя взводом в районе ст. Обливская близ Сталинграда, уничтожил 
прямой наводкой несколько огневых точек противника, был тяжело ранен осколком в 
височную область и получил сквозное ранение в левый локтевой сустав.

 За проявленное мужество Калекалов В.И. награжден орденом Отечественной 
войны I степени». 

После ранения Калекалов В.И. в течение десяти месяцев лечился в эвакогоспитале 
в городе Свердловске. В сентябре 1943 года признан инвалидом войны III группы и 
демобилизован из Вооруженных Сил.

После демобилизации и двухгодичного обучения в Горьковской юридической 
школе в 1948 году направлен на работу в органы прокуратуры Ярославской области. 
Работал народным следователем в Брейтовской районной прокуратуре, одновременно 
обучаясь в Ивановском филиале Всесоюзного заочного юридического института.  

С 1954 года Калекалов Виктор Иванович продолжил службу в органах прокура-
туры Белгородской области народным следователем Буденновского, Ивнянского 
районов, прокурором Ивнянского района Белгородской области. 
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КИСТАНОВ
Александр Петрович

КИТОВ
Павел Александрович

Китов Павел Александрович родился в 1923 году в 
в Куйбышевской области. Сразу после окончания школы 
мобилизован и направлен курсантом на учебу в Горьковское 
училище зенитной артиллерии, а затем в 95-й запасной 
стрелковый полк. С ноября 1942 года Китов П.А. воевал в 
качестве командира зенитного орудия в составе подразделе-
ний зенитной артиллерии на Воронежском, Степном и I Укра- 
инском фронтах.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В боях в Белоруссии в феврале 1944 года зенитное 

орудие, которым командовал сержант Китов П.А., 
вело огонь по самолету противника, который пытался 
проникнуть в расположение прикрываемого объекта – 
воинского эшелона. В результате самолет был подбит, загорелся и упал на землю. 
На боевом счету сержанта Китова П.А. два уничтоженных самолета. За проявленные 
мужество и отвагу Китов П.А. награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной 
Звезды».

После Победы  Китов П.А. продолжал служить в зенитных подразделениях до 
1947 года, а затем был демобилизован из Вооруженных Сил. После демобилизации 
до 1948 года работал заведующим партийным кабинетом на заводе в городе Ташкенте. 
После окончания Ташкентской юридической школы в 1950 году переехал в Курскую 
область и был назначен народным следователем прокуратуры Кривцовского района. 
С 1954 года работал прокурором Ивнянского района Белгородской области. 

Кистанов Александр Петрович родился в 1923 году в 
деревне Цыгановка Первомайского района Нижегородской 
области. После окончания средней школы был мобилизован 
в Красную Армию и направлен в Хабаровский край для 
обучения в Завитовскую танковую школу, которую окончил в 
марте 1943 года, получив специальность механика-водителя. 
С марта 1943 года по июль 1944 года служил механиком-
водителем в 67-м танковом полку. Затем проходил обучение 
в 1-й Вольской военно-авиационной школе авиамехаников, 
которую окончил в августе 1945 года. После этого продолжил 
военную службу старшим авиамехаником в Приморском крае 
в 36-м бомбардировочном полку 34-й авиационной дивизии. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

После демобилизации из Вооруженных Сил окончил Горьковскую юридическую 
школу и в 1950 году направлен на работу в органы прокуратуры Курской области. 
Работал помощником прокурора Кореневского района, прокурором Ястребовского 
района Курской области. Окончил Воронежский заочный юридический институт. 
Работал прокурором отдела, начальником уголовно-судебного отдела, начальником 
следственного отдела прокуратуры Белгородской области до 1971 года.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«Александр Петрович Кистанов наряду с многими другими участниками Великой 

Отечественной войны поступил на службу в прокуратуру в тот сложный послевоенный 
период, когда уровень преступности настолько вырос, что вызвал по сути дела 
чрезвычайную обстановку в стране. Руководство страны вынуждено было в июле 
1947 года принять два Указа Президиума Верховного Совета СССР, значительно 
ужесточавших уголовную ответственность за целый ряд преступлений 
имущественного характера. Бывшие фронтовики победили фашизм, а теперь им 
предстояло по меньшей мере приостановить растущий вал бандитизма, убийств, 
разбойных нападений, грабежей, краж и других преступлений. Он, как и его коллеги 
тех лет Аверкиев Д.С., Котлов В.И., Быков И.Я., Козолуп А.К., Коробов П.В.,  Мищен-
ко М.В., Рязанцев В.Ф. и многие другие, сам учился и учил подчиненных сотрудников. 
Это они научили молодых следователей уверенности в своих силах, умению 
находить выход даже из самых трудных ситуаций. Это они честь и достоинство 
работников прокуратуры высоко пронесли через свою жизнь. С учетом большого 
профессионального опыта А.П. Кистанов в прокуратуре Белгородской области 
назначался на самые ответственные должности и с честью оправдывал оказанное 
ему доверие. Однако в связи с ухудшением состояния здоровья вынужден был 
оставить службу в прокуратуре».



76 77Белая Церковь. 9 мая 1980 года. 
Встреча ветеранов в войсковой части 07224 (фото из архива Казлинера И.И.)
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КЛЕНОВ
Виктор Федорович

Кленов Виктор Федорович родился в 1925 году в селе 
Большое Окулово Кулебакского района Горьковской области. В 
1941 году окончил Кулебакскую среднюю школу.

Из воспоминаний Кленова В.Ф.: 
«…Через три дня после окончания школы началась Великая 

Отечественная война. Все мои одноклассники, которые 
были в основном старше меня, были мобилизованы в армию, 
многие впоследствии погибли на фронте. Я находился на 
трудовом фронте, на сооружении оборонительных рубежей, 
а с января 1942 года поступил на работу на Кулебакский 

металлургический завод, который в военных условиях стал выпускать броню и башни 
к танкам. Поскольку данное предприятие выпускало нужную для фронта продукцию, 
все работающие, подлежащие призыву в армию, получали отсрочку от призыва, 
в том числе и я. Но, когда мой старший брат в 1942 году погиб под Сталинградом, 
я, движимый патриотическими чувствами, подал заявление в военкомат, чтобы 
меня призвали в армию на место моего погибшего брата. Так я попал сначала в 
военное училище пулеметчиков, а затем, не окончив его, в воздушно-десантные 
войска. В ноябре–декабре 1943 года я в составе подразделения 2-й гвардейской 
воздушно-десантной бригады десантировался в немецкий тыл под городом Невелем 
Калининградской области. После выполнения задания вновь проходил службу в тех  же 
войсках. Летом 1944 года к нам в роту пришел командиром офицер Григорий Чухрай, 
ныне известный всему миру кинорежиссер, народный артист СССР, заслуженный 
деятель искусств, автор фильмов «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое 
небо» и других. Этот незаурядный командир  сыграл большую роль в судьбах солдат, 
в том числе и моей. В составе частей воздушно-десантных войск участвовал в 
боях за освобождение Венгрии, Австрии, Чехословакии. С радиостанцией за плечами 
в составе разведподразделения совершал рейды по немецким тылам…». 

Виктор Федорович с июня 1943 года после учебы в Подольском военном пехотном учи-
лище был наводчиком ПТР в 8-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, с сентября 
1943 года служил орудийным номером, радиотелеграфистом во 2-й гвардейской воздушно-
десантной бригаде, с января 1945 года – начальник радиостанции 332-го гвардейского 
стрелкового полка 104-й гвардейской стрелковой дивизии в составе II и III Украинского 
фронтов.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ: 
«Красноармеец, гвардии ефрейтор, радист роты связи 332-го гвардии стрелкового 

полка 104-й гвардейской стрелковой дивизии Кленов В.Ф. в бою на подступах к Сант- 
Пельтину 14 апреля 1945 года при наступлении на город под минометным огнем 
противника, будучи повозочным, с конями форсировал реку Трайзен и доставил 
боеприпасы на огневую позицию. При обратном возвращении был ранен, но  несмотря на 
ранение остался в строю, доставил коней своему командиру. 

Также на подступах к Сант-Пельтину автоматная рота пошла с боем в тыл к немцам, 
им была придана радиостанция для связи с полком. Радисты Кленов, Чеканов и Туманцев 

шли в составе роты. В районе деревни Паттенбруин, продвигаясь вперед, радисты несколько 
отстали от автоматчиков. В это время несколько немецких солдат, укрывавшихся в погребе, 
попытались оказать сопротивление наступавшей роте с тыла. Увидев вышедших из погреба 
немецких солдат, радисты Кленов, Чеканов и Туманцев забросали погреб гранатами, 
уничтожив 6 солдат противника, а 14 немецких автоматчиков, выскочивших из погреба, 
расстреляли из автоматов. Пройдя некоторое расстояние, радисты заметили станковый 
пулемет противника. Рота была впереди. Сообщив командиру роты, радисты уничтожили 
пулеметный расчет, повернули пулемет в сторону немцев и стали отбивать наступление. 
Сообщили об обстановке командованию полка. Через час деревня была освобождена 
нашими войсками. За проявленный героизм и мужество в боях при наступлении на город 
Сант-Пельтин (апрель–май 1945 года) гвардии ефрейтор Кленов В.Ф. был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

После Победы Кленов В.Ф. продолжал службу в штабе 328-го гвардейского парашютно-
десантного полка 104-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В 1949 году был демобилизован из Вооруженных Сил, некоторое время работал 
техником по добыче торфа на заводе № 178 в городе Кулебаки Горьковской области, а 
затем поступил в Горьковскую юридическую школу, которую успешно окончил в 1951 году. 
Получив среднее юридическое образование, с августа 1951 по май 1952 года работал 
народным следователем прокуратуры Дмитриевского района Курской области, а затем 
прокурором отдела кадров прокуратуры Курской области. Окончил Всесоюзный заочный 
юридический институт.
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На протяжении всей жизни Виктор Федорович активно занимался практически 
всеми видами спорта. Выполнил норму первого спортивного разряда по лыжам, 
велоспорту, спортивной гимнастике. В первые годы образования Белгородской 
области был чемпионом по лыжам и велоспорту, а позднее, уже в зрелом возрасте, 
неоднократно становился победителем областного первенства по многоборью ГТО 
среди спортсменов своей возрастной группы. Да что говорить, Виктор Федорович  в 
1980 году нес олимпийский огонь по  Белгородской области!

Его имя вписано в энциклопедию «Лучшие люди России».

1980 год, эстафета олимпийского огня

Когда в 1954 году образовалась Белгородская область, Кленов В.Ф. был направлен 
в город Белгород на работу начальником отдела кадров прокуратуры области. С 1957 по 
1979 год был на партийной работе, затем работал начальником отдела УВД Белгородской 
области. В 1979 году возвратился в прокуратуру. С 1979 по 1996 год работал прокурором 
отдела общего надзора, помощником прокурора области по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних, прокурором отдела реабилитации, прокурором следст-
венного отдела прокуратуры Белгородской области.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Дахнова В.В.:
«Виктор Федорович был всегда в прекрасной спортивной форме. Именно ему уже 

в немолодом возрасте во время Олимпиады-80 было доверено пробежать с факелом 
олимпийского огня по улицам праздничного Белгорода. Он до конца своих дней сохранял 
традиции фронтового братства и каждый год в Москве в День Победы старался 
быть в кругу однополчан, с которыми прошел фронтовыми дорогами. Исключительно 
грамотный, добросовестный, блестящий специалист, именно ему прокурор области 
поручал подготовку сводных годовых информаций и докладов о работе прокуратуры. 
Имея большой практический опыт работы в различных ведомствах и щедро делясь 
этим опытом с коллегами, он, тем не менее, был крайне скуп и даже застенчив в 
рассказах о войне, не любил эту тему и мало об этом рассказывал». 
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КЛОЧКОВ
Анатолий Арсентьевич

Клочков Анатолий Арсентьевич родился в 1926 году в 
селе Михайловка Михайловского района Сталинградской 
области. Встретил войну школьником. С 1943 года призван 
на службу в Красную Армию. Воевал наводчиком на тер-
ритории Маньчжурии и Кореи в отдельном пулеметном 
батальоне в 8-й отдельной стрелковой бригаде, курсантом 
отдельного учебного батальона 40-й стрелковой дивизии. 
После победы над Японией продолжал военную службу в 
должности командира минометного расчета, старшины 
батареи полка. 

Награжден медалями «За победу над Японией», «За 
освобождение Кореи». 

Демобилизовавшись из Вооруженных Сил в 1950 году, 
поступил учиться в Ростовскую юридическую школу, кото-
рую окончил в 1953 году. С 1954 года работал следователем, старшим следователем 
прокуратуры Белгородской области, прокурором Губкинского района Белгородской 
области.  

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«Это один из первых старших следователей прокуратуры Белгородской области. 

Он закончил ряд сложных многоэпизодных уголовных дел в сфере экономики (о крупных 
хищениях государственных средств в областном автотранспортном управлении, 
на Белгородском пивзаводе, в ряде магазинов горпромторга, в торговой сети 
Грайворонского района и других). Анатолий Арсентьевич был уважаемым человеком 
в коллективе, пользовался заслуженным авторитетом среди оперативного состава 
управления внутренних дел и горрайорганов милиции».  

КЛЯГИНА
Екатерина Егоровна

КОЗОЛУП
Андрей Кириллович

Клягина Екатерина Егоровна родилась в 1923 году в селе 
Покровское Уколовского района Рязанской области. Окончила 
среднюю школу. С 1942 по 1947 год работала на Бакшеевском 
торфопредприятии в городе Шатура Московской области. 

С 1947 по 1948 год работала старшей учетчицей на 371-м 
Московском заводе. После окончания в 1950 году Московской 
юридической школы работала следователем прокуратуры 
Борисовского, Скороднянского, Белгородского районов, помощ-
ником прокурора Белгородской области. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Козолуп Андрей Кириллович родился в 1902 году в Боль-
шетроицком уезде Курской губернии. После окончания школы 
в 1924 году призван на срочную службу в Красную Армию. Слу-
жил красноармейцем в караульной роте 80-й дивизии. Затем 
работал оперативным уполномоченным в районном отделе 
милиции Курской области. В 1929–1930 годах прошел обучение 
в Воронежской школе НКВД и направлен на работу на долж-
ность помощника начальника отдела  милиции Корочанского 
района Курской области. 

В 1932 году был направлен в органы прокуратуры, работал 
народным следователем прокуратуры Большетроицкого района, 
прокурором Великомихайловского района Курской (ныне Бел-
городской) области, старшим помощником прокурора Курской области по спецделам. 
С 1938 года и до начала войны работал прокурором Глушковского района Курской 
области. В ноябре 1941 года призван на военную службу в Красную Армию, служил 
военнослужащим резерва Приволжского военного округа. С января 1942 года – прокурор 
Жерновского района Саратовской области, а с 24 февраля 1943 года – военный прокурор 
Старооскольского района Курской области, находящегося на тот период времени на 
военном положении как прифронтовая территория. В 1952 году окончил Всесоюзный 
заочный юридический институт. До ухода на пенсию работал в должности прокурора 
Старооскольского района Белгородской области. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие».
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КОЗЛОВ
Георгий Николаевич

Козлов Георгий Николаевич родился в 1925 году в городе 
Москве. После начала Великой Отечественной войны работал 
на 293-м Московском заводе оборонной промышленности, 
одновременно учился в Московской школе рабочей моло-
дежи. В январе 1943 года призван на военную службу в 
Красную Армию и направлен на учебу в Челябинскую военную 
авиационную школу механиков. С марта по декабрь 1944 года 
служил механиком в подразделениях авиации дальнего 
действия, а с декабря 1944 по март 1945 года служил меха-
ником в авиационном полку имени Жуковского. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Демобилизовавшись из Вооруженных Сил в 1945 году, 
поступил в Московский юридический институт, после его окончания направлен на работу в 
правоохранительные органы. Работал следователем прокуратуры Новооскольского района 
Белгородской области, затем перешел на работу в органы внутренних дел.

Кожанов Александр Федорович родился в 1925 году в 
деревне Макеевская Ярцевского района Смоленской области. 
После окончания средней школы призван в Красную Армию. 
С декабря 1943 года в составе воинской части № 44657 участ-
вовал в освобождении Варшавы, в штурме Берлина. После 
Победы продолжал военную службу до октября 1950 года. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации из Вооруженных Сил с декабря 
1950 года по август 1952 года работал на прядильной фабрике 
Смоленского льнокомбината. С 1952 по 1956 год учился в 
городе Старый Оскол в геологоразведочном техникуме, затем работал в комплексной 
геологоразведочной партии в Кемеровской области. В 1966 году успешно окончил 
Новосибирский филиал Свердловского юридического института, после которого направлен 
на работу в органы прокуратуры. Работал следователем прокуратуры Чернянского 
района, прокурором Ракитянского района Белгородской области.

КОЖАНОВ
Александр Федорович

КОЗЛОВСКАЯ
Вера Ивановна

Козловская Вера Ивановна родилась в 1911 году в Белорус-
сии в городе Кобрин Брестского уезда. В период Первой мировой 
войны в 1915 году ее семья эвакуировалась в город Валуйки. 
После окончания  школы  работала и училась на рабфаке. В 1932 году 
поступила в Воронежский сельскохозяйственный институт, но 
проучилась только один год. Из-за тяжелого материального поло-
жения семьи была вынуждена вернуться домой. 

С 1934 года до июля 1942 года работала секретарем в 
прокуратуре Валуйского района Воронежской (ныне Белго-
родской) области. После оккупации территории Валуйского 
района немецкой армией была в эвакуации в Саратовской 

области, работала в совхозе «Большевик» города Вольска, а затем в городе 
Новосибирске секретарем-машинисткой и инспектором отдела кадров на заводе 
«Вторчермет». В ноябре 1943 года после освобождения Валуйского района вернулась 
в Валуйки и работала в прокуратуре помощником прокурора. На этой должности 
проработала до 1967 года. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.
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КОЛОТИЛОВ
Владимир Федорович

Колотилов Владимир Федорович родился в 1925 году в Пав-
ловском районе Горьковской области. После окончания средней 
школы в 1942 году призван на военную службу в Красную Армию. С 
мая 1943 года воевал старшим радиотелеграфистом, начальником 
радиостанции, старшиной роты в войсковой части № 069839. 
После Победы продолжал служить в должности старшины в вой-
сковой части № 10228 до 1950 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

После демобилизации в 1950 году Колотилов В.Ф. работал 
преподавателем в средней школе. В 1951 году поступил в Горьковскую юридическую 
школу. В органах прокуратуры с 1953 года. Работал следователем, старшим следователем 
прокуратуры города Старый Оскол. Награжден медалью «За трудовую доблесть».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Хлебникова Д.М.: 
«Убеждением Владимира Федоровича Колотилова было высказывание известного 

русского юриста А.Ф. Кони, к которому он относился с громадным уважением: «Спра-
ведливость должна находить свое выражение в законодательстве, которое тем 
выше, чем глубже оно всматривается в жизненную правду людских потребностей и 
возможностей, и в правосудии, осуществляемом судом, который тем выше, чем больше 
в нем живого, а не формального отношения к личности человека. Вот почему юстиция – 
основа государства». Справедливость, по его мнению, должна находить выражение прежде 
всего в законодательстве, в основе которого должна лежать жизненная правда людских 
потребностей. Владимир Федорович никогда не противопоставлял закон и судебную 
практику, а говорил об их гармонии на основе справедливого закона и справедливого 
правосудия». 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гетмана А.И.:
«Служба следователя – это постоянное физическое и психическое напряжение, 

бремя доказывания, общение с глазу на глаз с преступниками, их защитниками, 
«братками», родственниками, общение с потерпевшими, сопереживание их горю, 
трупы, работа в морге, изоляторах и многое другое. Вся эта специфическая работа 
требует от следователя постоянного напряжения на пределах его физических и 
психических возможностей, не считаясь со временем, со своим состоянием, что 
не проходит бесследно. Нередки и расследования таких преступлений, которые 
оставляют жуткий след в памяти и сознании навсегда». 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Скепа В.А.:
«С именем Владимира Федоровича Колотилова неразрывно связаны такие понятия, 

как долг, верность и беззаветное служение Закону и Отечеству. Владимир Федорович 
– участник Великой Отечественной войны. После окончания войны возвратился домой 
и по направлению местного военкомата уехал на 6-месячные курсы, успешно окончил 
их и, получив специальность следователя прокуратуры, был направлен в Курскую 
областную прокуратуру, потом на работу в прокуратуру г. Старый Оскол в качестве 
следователя, в которой проработал до выхода в отставку на пенсию.

КОЖАР
Даниил Дмитриевич

Кожар Даниил Дмитриевич родился в 1887 году в Коха-
новском районе Витебской области. После окончания школы 
работал учителем в начальной школе. В 1909 году призван на  
военную службу. Служил  солдатом в 43-й артиллерийской бри-
гаде царской армии. В Первую мировую войну призван в армию и до 
1919 года служил в артиллерийской бригаде. 

После увольнения со службы работал учителем, а в 1920 году 
был избран председателем волостного революционного комитета. С 
1921 года работал заместителем заведующего отделом народного 
образования, заведующим финансовым отделом Оршанского 

уезда. С октября 1923 по 1925 год занимал должность помощника Витебского губернского 
прокурора. С 1925 года Кожар Д.Д. вернулся в систему народного образования и 
культуры. Работал заведующим Тунецким уездным отделом народного образования 
Великолукского округа, инспектором народного образования города Великие Луки, 
заведующим семилетней школой, редактором районной газеты, заведующим отделом 
культуры и пропаганды Ярцевского райкома партии, преподавателем истории в 
Стародубцевском педагогическом техникуме Западной области, директором химико-
бумажного техникума.  

После окончания Всесоюзной правовой академии в 1933 году направлен в органы 
прокуратуры. С июля 1934 года работал помощником прокурора Курской области, 
помощником прокурора и прокурором Орловского района. На этой должности его 
застала война. После эвакуации до конца войны Кожар Д.Д. работал прокурором 
Ленинского района города Молотова (ныне город Пермь). После Победы работал 
помощником прокурора города Гродно, помощником прокурора Гродненской области 
по надзору за местами исполнения наказаний. 

После образования в 1954 году Белгородской области и до ухода на пенсию работал 
в областной прокуратуре старшим помощником прокурора области. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».
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В 1972 году меня назначили стажером Старооскольской межрайонной 
прокуратуры, где я познакомился с Владимиром Федоровичем. К тому времени он был 
самым опытным следователем, особенно по расследованию умышленных убийств и 
других преступлений против личности.

Работа следователя для Владимира Федоровича стала смыслом жизни – он по 
собственной воле и призванию отдал ей лучшие годы своей жизни.

Воспитал несколько поколений следователей прокуратуры Белгородской 
области. Его ученики стали прокурорами городов и районов, работали в областных 
правоохранительных органах (прокуратура области, УВД области, судебные органы).

Меня он также учил осваивать тяжелую работу следователя. Первое, чему он 
меня научил, – как правильно подшивать уголовное дело и писать обвинительное зак-
лючение и другие значимые документы по уголовному делу.

Профессионал высшего класса, он щедро делился своим опытом с молодыми 
работниками.

Владимир Федорович за заслуги в деле укрепления законности Указом ПВС СССР 
от 11.06.1971 года награжден медалью «За трудовую доблесть», Указом ПВС РСФСР от 
04.04.1978 года – Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

За активную позицию неоднократно поощрялся прокурором России, области, 
отмечен почетными грамотами советско-партийных органов.

Ярким примером является уголовное дело, которое расследовал Владимир 
Федорович по факту нарушения охраны труда. Сложившиеся обстоятельства 
привели к гибели студента геологоразведочного техникума (ГРТ). Дело было рас-
смотрено судом, виновные лица осуждены. По обстоятельствам расследования 
данного уголовного дела корреспондентом «Литературной газеты» Ольгой Чайков-
ской написана и опубликована огромная статья. Особая роль в ней отведена работе 
следователя Владимира Федоровича Колотилова. Сделан вывод о том, что следователь 
– ключевая фигура правоохранительной системы.

Такая высокая оценка следователя основана на истории многовековой неприми-
римой борьбы со злом во всех его преступных проявлениях».

КОРНЕЕВ
Дмитрий Андреевич

Корнеев Дмитрий Андреевич родился в 1914 году в Калужской области. После 
окончания экстерном Стрелецкой средней школы работал учителем, учетчиком 
запчастей, снабженцем, пожарным инспектором. С 1936 по 1948 год – член, а затем пред-
седатель военного трибунала в войсковых подразделениях Ленинградского фронта. 

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 С 1948 года работал народным следователем прокуратуры Дзержинского района 
города Курска, народным следователем прокуратуры города Белгорода, исполнял 
обязанности прокурора города Белгорода, в 1950 году назначен прокурором 
Белгородского района. В апреле 1954 года по направлению партийных органов 
назначен заместителем председателя исполкома районного Совета депутатов. Затем 
работал помощником прокурора города Белгорода.
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КОРОБОВ
Прокофий Васильевич

Коробов Прокофий Васильевич родился в 1908 году  в 
Новооскольском уезде Курской губернии (ныне Белгород-
ской области). После окончания школы работал в сельском 
хозяйстве. После срочной службы в Красной Армии с 
1934 по 1935 год прошел курс обучения в Новооскольском 
педагогическом техникуме, а затем окончил юридические 
курсы. В 1935 году направлен на работу в органы прокуратуры 
помощником прокурора Льговского района, и.о. прокурора 
Волоконовского района, помощником прокурора Щигровского 
района Курской области. 

В сентябре 1941 года призван в Красную Армию. Служил 
командиром огневого взвода в 38-м артиллерийском полку, 
который участвовал в боях на Юго-Западном фронте, в подразделениях 27-й и 42-й 
гвардейских артиллерийских бригад в составе Калининского и I Прибалтийского фрон-
тов. В боях получил два ранения, но остался в строю. 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В боях 20 августа 1944 года в районе населенных пунктов Жагаре и Буйкайши 

гвардии лейтенант Коробов П.В., командуя огневым взводом 38-го артполка, подбил 
вражеский танк, чем способствовал выводу  материальной части полка в безопасное  
место. 28 августа огневой взвод Коробова П.В. продолжал отражать контратаки 
противника. При прорыве вражеской обороны в районе города Шауляй в октябре 
1944 года огнем орудий батареи были подавлены 4 орудийные батареи противника, 
одна батарея уничтожена вместе с тягачами и до 80 солдат и офицеров противника. 
Коробов П.В. за проявленный героизм награжден орденом Красной Звезды».

После демобилизации из Вооруженных Сил в феврале 1946 года Коробов П.В. 
вернулся на родину в Курскую область и продолжил работу в прокуратуре. Исполнял 
обязанности прокурора Медвенского района, помощника прокурора Глушковского рай-
она. В 1949 году заочно окончил Московскую юридическую школу. Работал прокурором 
Прохоровского района, помощником прокурора Ракитянского района Белгородской 
области. 

КОСТЕВ
Михаил Иванович
Костев Михаил Иванович родился в 1926 году в селе Красное 

Красногвардейского района Курской (ныне Белгородской) 
области. После окончания школы работал в колхозе. Призван 
на военную службу в декабре 1943 года и направлен на Дальний 
Восток на границу с Китаем. Служил пулеметчиком станковых 
пулеметов в войсковой части полевая почта 35321, а потом 
зенитчиком в этой же части. Освобождал территорию Китая от 
японских оккупантов. 

Награжден медалью «За победу над Японией».
После победы над Японией продолжал службу в Воо-

руженных Силах до 1950 года на должностях телефониста, 
радиотелеграфиста в городе Благовещенске Амурской области.

Демобилизовавшись из армии в мае 1950 года, Костев М.И. работал в колхозе и 
учился заочно в Харьковском юридическом институте.

В органах прокуратуры с 1962 года. Работал следователем прокуратуры Новоос-
кольского района, прокурором Ровеньского района Белгородской области, впослед-
ствии перешел на работу в судебные органы.
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КОТЛОВ
Василий Иванович

Котлов Василий Иванович родился в 1922 году в Пензенской 
области. После окончания средней школы поступил в Саратовский 
техникум физической культуры, который окончил в 1941 году. 
В сентябре 1941 года Котлов В.И. призван на военную службу в 
Красную Армию и как дипломированный специалист-спортсмен 
направлен в город Казань инструктором лыжной подготовки в 25-й 
запасной лыжно-стрелковый полк. С февраля 1942 года воевал 
на III Украинском фронте на Харьковском направлении в качестве 
минометчика отдельного лыжно-стрелкового батальона.  Первое 
боевое крещение получил под Харьковом. 8 марта 1942 года был 
ранен. После госпиталя вновь участвовал в боях, был наводчиком 
противотанкового орудия. Вновь дважды тяжело ранен, после 

длительного лечения в госпитале в 1944 году демобилизован по состоянию здоровья. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После демобилизации из Вооруженных Сил Василий Иванович работал военным 

руководителем в Золотовской средней школе Саратовской области. В 1948 году по 
рекомендации партийных органов был направлен на учебу в Саратовскую юридическую 
школу. В органах прокуратуры с 1950 года. Работал народным следователем проку-
ратуры Мантуровского района Курской области, прокурором Томаровского, Борисов-
ского, Губкинского районов Белгородской области, прокурором города Губкина. 
Котлову В.И. присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Из воспоминаний Котлова В.И.:
«В 1941 году, когда началась война, я окончил Саратовский техникум физической культуры. 

Получил аттестат преподавателя физкультуры, был физически и морально здоровым 
человеком, готовым работать в учебных заведениях с детьми, готовить их к труду и обороне 
страны и быть счастливыми в жизни. Но война помешала этому осуществиться.

Я был призван в ряды Красной Армии, направлен в г. Казань в запасной полк, где 
готовили особые стрелковые батальоны. Меня определили в группу инструкторов лыжной 
подготовки и штыкового боя солдат. С одним из таких батальонов я был отправлен на 
фронт под Харьков, где в районе  села Балаклея участвовал  в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками. 8 марта 1942 года был ранен. Находился на лечении в Средней Азии в городе 
Самарканде.

После восстановления был вновь направлен на фронт. Во время войны получил два 
ранения, контузию, серьезное заболевание и после длительного лечения в госпитале в 
г. Тбилиси получил отпуск. Прибыл к родителям. Местный райвоенкомат определил меня 
на работу в среднюю школу преподавателем военного дела и физической культуры. 

Ранения, обострившиеся фронтовые болезни очень мешали физическим нагрузкам, 
занятиям спортом. По советам врачей с болью в душе мне пришлось принять решение 
искать замену этой работе. В это время я был членом ВКП(б). Райком партии предложил 
пойти учиться в двухгодичную партийную школу или в юридическую школу. Я выбрал 
юридическую школу в городе Саратове, окончил ее в 1951 году и был направлен на работу 
народным следователем в прокуратуру Курской области. Так началась моя жизнь в органах 
прокуратуры, которая длилась без перерыва более 30 лет...

Работая в прокуратуре, я верой и правдой служил закону, охранял интересы 
государства, защищал права граждан. Горжусь, что в процессе работы воспитал 
хорошие прокурорские кадры, многие мои ученики работают сейчас прокурорами 
городов, районов, руководят областными организациями. Я всегда старался окру-
жить молодых работников вниманием, заботой, отеческим теплом, но в то же 
время был требовательным, принципиальным в работе. Помнил, что для прокурора 
главным является закон, и стремился всегда и везде доказывать, что в самом законе 
заложены и политика, и целесообразность, поэтому его нужно неукоснительно 
соблюдать всем…  Как прокурор я всегда был принципиален и отстаивал свою позицию 
до конца, хотя это зачастую не нравилось партийным органам. По уголовному делу 
о хищении в колхозе был привлечен к уголовной ответственности и арестован 
главный бухгалтер, с его соучастником – председателем колхоза мы сразу не могли 
поступить так же, так как он был членом партии и требовалось решение бюро 
райкома КПСС об его исключении из партии. 

В то время коммунистов не судили. На пленуме райкома партии рассматривалось 
мое представление об исключении из партии за совершение преступления этого 
председателя колхоза. Под перекрестным допросом членов райкома я стоял на три-
буне более часа, какие вопросы только не задавали. Мои ответы, доказательства 
по делу подверглись без основания сомнению, встречались недобрыми выкриками и 
ехидными усмешками. Когда голосовали, то за исключение проголосовали прокурор и 
директор детского дома, все остальные проголосовали против. Мое заявление, что 
я не согласен с таким решением и обжалую его, было встречено недоброжелательно. 
Прокурор области поддержал меня, и бюро обкома партии исключило председателя 
колхоза из партии, который после этого мною был арестован. Таким образом, победил 
закон, хотя это  стоило немало сил и здоровья. Отстаивать закон мне всегда помогала 
моя безупречная жизнь. Я не пользовался материальными привилегиями, моя семья 
жила своим трудом, на зарплату, огородами, ведя себя скромно – это очень важно 
для работника прокуратуры, так как я ни от кого не был зависим, поэтому по закону 
решал все вопросы, не шел ни на какой компромисс».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Кузнецова А.А.:
«Благодаря тщательному, индивидуальному подходу Василия Ивановича к 

подбору, воспитанию и обучению кадров городской прокуратуры, ежедневному 
контролю за работой подчиненных сотрудников ему удалось создать и сплотить 
высокопрофессиональный коллектив. Прекрасно понимая, что в большом городе 
относительно малочисленный коллектив прокуратуры не может без тесной 
связки с другими правоохранительными органами и местной властью качественно 
выполнять поставленные задачи по укреплению законности и правопорядка, Василий 
Иванович умело и последовательно, используя знания и большой практический 
опыт, укреплял эти связи. При Василии Ивановиче авторитет прокуратуры был 
на высоком уровне. Василий Иванович никогда не останавливался на достигнутом, 
был неутомимым новатором, стремился постоянно совершенствовать формы и 
методы работы». 
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КУКСОВ
Александр Филиппович

Куксов Александр Филиппович родился в 1923 году в селе 
Уварово Уваровского района Тамбовской области. Затем семья 
переехала в Саратовскую область в город Балашов. После 
окончания Балашовской средней школы работал в городе 
Балашове слесарем-сборщиком на 27-м ремонтном заводе. 

В сентябре 1941 года призван в Красную Армию. Служил в 
45-м ночном истребительном полку в городе Уральске. С марта 
1942 по февраль 1943  года  служил курсантом  в танковом 
училище, после окончания училища участвовал в боевых 
действиях. Воевал на Ленинградском фронте в 152-й танковой 
бригаде в качестве командира танка Т-34,  командира танкового 
взвода.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«17 января 1944 года при овладении деревней Елагино младший лейтенант 

Куксов А.Ф. смело вел танк на боевые точки противника и уничтожал их огнем и 
гусеницами, участвовал в 6 танковых атаках, уничтожил несколько орудий и пулеметов 
противника и до 30 солдат и офицеров, несмотря на ранение, продолжал бой. После 
госпиталя досрочно вернулся в часть. За проявленный героизм награжден орденом 
Красной Звезды.

В боях за опорные пункты Матилла, Юхолла, Тартулла и другие танковым взводом 
лейтенанта Куксова А.Ф. было уничтожено 10 ПТО, более 20 пулеметных точек с расче-
тами, 8 минометов и до 50 солдат и офицеров противника. За проявленное мужество 
Куксов А.Ф. был награжден вторым орденом Красной Звезды». 

После двух ранений, полученных в боях, и лечения продолжал служить в танковых 
войсках до 1948 года. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации из Вооруженных Сил в 1948 году и окончания в 1950 году 
двухгодичной Саратовской юридической школы направлен на работу в органы про-
куратуры Курской области. Работал прокурором Скороднянского района Белгородской 
области. В 1957 году трагически погиб в автомобильной катастрофе.

КУЛЕШИН
Валентин Афанасьевич

Кулешин Валентин Афанасьевич родился в 1923 году в селе Кривец Мантуровского 
района Курской области. После окончания восьмилетней школы призван на службу в 
Красную Армию. 

С октября 1941 по март 1943 года был на фронте старшиной 1199-го стрелкового полка 
в составе Центрального фронта. Во время боев получил тяжелое ранение, почти десять 
месяцев проходил лечение в эвакогоспитале в городе Рубцовске Алтайского края. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

После демобилизации в связи с тяжелым ранением вернулся в Курскую область, до 
октября 1944 года работал учетчиком в колхозе в селе Кривец.

После окончания Харьковского юридического института работал народным 
следователем прокуратуры Солонянского района Днепропетровской области. В декабре 
1950 года переехал в город Старый Оскол, где работал следователем городской 
прокуратуры, а с ноября 1952 года по 1955 год прокурором Великомихайловского района 
Белгородской области. Затем был на партийной работе, ответственным секретарем 
редакции районной газеты. С 1962 года продолжил работу в прокуратуре в должности 
следователя прокуратуры Новооскольского района.
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КУНИЦЫН
Николай Степанович

КУЗЬМИНЫХ
Николай Максимович

Куницын Николай Степанович родился в 1899 году в селе 
Бутово Томаровского уезда Курской губернии. После окончания 
начальной школы с 1915 по 1918 год работал по найму у зажиточ-
ных крестьян, санитаром в больнице. 

В 1920 году призван на службу в Красную Армию, в 1920–
1921 годах воевал на фронтах Гражданской войны на территории 
Украины. После демобилизации в 1922 году поступил на службу 
в милицию. После окончания Всеукраинской школы милиции 
работал милиционером, начальником милиции в ряде районов 
Харьковской и Центрально-Черноземной областей. В 1931 году 
окончил Воронежскую школу НКВД, с 1931 по 1946 год работал 
начальником районных отделов НКВД в Чернянском, Тимском, 
Верховском, Грайворонском районах Курской области.

В 1946 году перешел в органы прокуратуры, работал народным следователем в 
Томаровском районе. Работал народным следователем прокуратуры Борисовского 
района Белгородской области. 

Награжден орденом Красного Знамени, медалями.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Наряду с расследованием преступлений Николай Степанович занимался 

изучением природы родного края. В свободное время посещал леса, озера, родники 
и реки. Собирал грибы, ягоды, целебные травы. Следил за повадками птиц, зверей, 
домашнего скота. В ряде случаев это помогало раскрывать преступления. Летом 
1955 года в урочище Луханы Томаровского района внезапно исчез житель Харьковской 
области, державший там пасеку. Изучение образа жизни исчезнувшего и осмотр 
брошенной пасеки указывали на убийство. Появился даже подозреваемый, но труп не 
был обнаружен. Тогда Николай Степанович распорядился выпустить в урочище стадо 
колхозных свиней. Не прошло и двух часов, как животные вырыли труп в одном из 
окопов времен войны. Куницын прожил долгую жизнь, умер на 101 году».   

Кузьминых Николай Максимович родился 2 декабря 
1923 года в деревне Жуково Режевского района Свердловской 
области.

Согласно справке Режевского горвоенкомата Кузьминых Н.М. 
призван в ряды Красной Армии 26 марта 1941 года. В 1942 году в 
звании младшего сержанта проходил службу в 950-м штурмовом 
авиаполку в должности военного стрелка. В составе действую-
щей армии – с октября 1942 по март 1943 года. Тяжело ранен в 
бою 26 декабря 1942 года. После ранения признан негодным к 
воинской службе. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени.
В органах прокуратуры проработал с 28 июля 1948 года по 30 ноября 1966 года 

помощником прокурора Камышловского района, прокурором г. Сухой Лог Свердлов-
ской области. Уволен из органов прокуратуры по болезни.
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ЛАДЫЖЕНСКИЙ
Борис Наумович

ЛЕЖНЕВ
Захар Евстафьевич

КУДИНОВ
Иван Михайлович

Кудинов Иван Михайлович родился в 1902 году в селе 
Псинка Кривцовской волости Курской губернии. Участвовал 
в Гражданской войне в качестве красноармейца 221-го 
полка Красной Армии. После демобилизации из армии в 
1920 году работал в Обоянском и Волоконовском районах 
Курской губернии путейцем на железнодорожной станции 
Обоянь, инспектором, председателем волостного комитета, 
председателем крестьянского товарищества, членом правления 
и председателем потребительского общества, директором 
совхоза, заместителем председателя райисполкома, дирек-
тором птицекомбината, инструктором районного комитета 
партии. После начала Великой Отечественной войны в июле 
1941 года призван в Красную Армию и служил во Втором 

пехотном училище в городе Чкалове.
Демобилизовавшись из Вооруженных Сил в марте 1942 года, направлен на работу 

в органы прокуратуры, работал помощником и прокурором района в Тамбовской 
области, одновременно учился в Саратовской заочной юридической школе. В фев-
рале 1945 года назначен прокурором Алитуского района Литовской ССР, а в 1950 году 
начальником отдела Клайпедской областной прокуратуры Литовской ССР. После 
переезда на постоянное место жительства в Белгородскую область Кудинов И.М. 
работал прокурором Микояновского района, завершил службу помощником проку-
рора Прохоровского района. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Ладыженский  Борис  Наумович – участник Великой Отечественной войны, награжден 
правительственными наградами. На момент образования в 1954 году Белгородской 
области работал следователем прокуратуры Борисовского района. В 1956 году был 
назначен прокурором Беленихинского района, через два года переехал в город Горький, 
где продолжил работу в прокуратуре. 

Лежнев Захар Евстафьевич родился в 1927 году в Томаровской волости Курской 
губернии. После окончания средней школы в 1944 году призван в Красную Армию. Служил 
на Дальнем Востоке в городе Советская Гавань на Тихоокеанском флоте в должности 
старшины группы телеграфистов узла связи войсковой части № 15144. Участвовал в 
боях в подразделениях Тихоокеанского флота. 

После демобилизации из Вооруженных Сил в 1951 году работал на Харьковском 
электромеханическом заводе, в Харьковском облмебельпромсоюзе. После окончания 
в 1961 году Харьковского юридического института работал следователем районной 
прокуратуры в Белгородской области.

ЛИХАЧЕВ Кирилл Петрович
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МАЩЕНКО
Мария Алексеевна

Мащенко Мария Алексеевна родилась в 1923 году в 
селе Хворостань Воронежской области. В августе 1942 года 
призвана Давыдовским райвоенкоматом Воронежской 
области на военную службу в Красную Армию. Служила в 
штабе 78-го полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Воевала в составе Воронежского и II Украинского фронтов.  

За проявленное мужество при форсировании Днепра 
была награждена медалью «За отвагу». Награждена медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными наградами. 

После Победы и демобилизации из Вооруженных Сил 
работала на ряде предприятий, окончила Всесоюзный 
заочный юридический институт. С 1954 по 1968 год  работала 
народным судьей Кагановичского районного народного суда, 
а затем Невинномысского городского суда Ставропольского 
края. С 1968 года и до ухода на пенсию в 1981 году работала 
прокурором отдела по надзору за рассмотрением уголовных 
дел в судах прокуратуры Воронежской области. В 1995 году 
переехала на постоянное место жительства в город Белгород. Была активным членом 
ветеранской организации работников прокуратуры Белгородской области.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Мащенко М.А.:
«1 августа 1942 года в 18-летнем возрасте я была призвана Давыдовским РВК Воро-

нежской области и направлена в штаб полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии 
имени В.И. Чапаева. Она входила в состав Воронежского, а затем II Украинского фронтов, 

была ударной, в ее составе воевал 1-й Чехо-
словацкий батальон свободы. Наш 78-й полк 
освобождал Харьков. В октябре 1943 года наша 
часть форсировала Днепр в районе порогов 
«Ненасытец». В этом месте в случае подъема 
шлюзов в Запорожье начиналось быстрое 
течение, убывала вода и открывались пороги 
– переправиться на левый берег Днепра было 
бы невозможно. Форсировали Днепр на плотах 
и понтонных лодках. В отряде было 500 сол-
дат. Я тоже была в этом отряде как связист. 
Фашисты не ожидали, что в этом районе будет 
наступление, поэтому были все уничтожены. 
Удалось до рассвета занять плацдарм по фронту 
12 км и 6 км вглубь и окопаться. К концу дня 
наступление начали фашистские танки. 
Более 20 танков было подбито, но силы были 
неравны, и оставшиеся в живых воины стали 
отступать к Днепру. Заняли последнюю оборону. 
За нами оказался Днепр с заливом, то есть 
2 км воды, поэтому командир поднял в атаку на 
танки воинов; в непосредственной близости от 
них стали бросать гранаты. Фашисты решили, 
что к нам прибыло подкрепление, и оставшиеся 
танки повернули обратно. В это время навели 
понтонный мост, и на левый берег Днепра 
были переправлены орудия и воины. Шестеро 
суток наша часть удерживала этот плацдарм, 
а затем были переправлены знаменитые «ка-
тюши», прорвали оборону противника и начали 
наступление. За форсирование Днепра я была 
награждена медалью «За отвагу».
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МАРКИН
Семен Иванович

МАХРОВ
Петр Иванович

Маркин Семен Иванович родился в 1917 году в селе 
Ерофеевка Сомовского сельсовета Рамонского района Воро-
нежской области. После окончания школы с 1935 по 1938 год 
работал в строительных организациях города Перми и 
города Иркутска. В 1938 году призван на военную службу 
в Красную Армию. После окончания Ташкентской школы 
НКВД и Ашхабадской высшей школы МВД СССР с 1946 по 
1969 год работал следователем, старшим следователем, 
начальником следственного отделения МВД Туркменской ССР. 

После увольнения по выслуге лет из системы 
Министерства внутренних дел в 1971 году работал проку-
рором следственного отдела Прокуратуры Туркменской ССР, 
военруком в школе города Ашхабада. В 1972 году переехал на 
постоянное место жительства в город Белгород и был принят 
на работу в органы прокуратуры Белгородской области. 
С 1972 по 1975 год работал помощником прокурора Белгородского района, старшим 
следователем прокуратуры города Белгорода, старшим следователем областной 
прокуратуры, прокурором следственного отдела, прокурором отдела по надзору за 
рассмотрением уголовных дел в судах областной прокуратуры. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За безупречную службу», юбилейными 
медалями.  

Махров Петр Иванович родился в 1923 году в городе 
Воронеже. Перед войной окончил среднюю школу и получил 
среднее юридическое образование. После начала войны в 
июне 1941 года был призван в Красную Армию и участвовал в 
боях красноармейцем 748-го полка 206-й стрелковой дивизии 
Воронежского фронта. Воевал на Харьковском направлении, 
форсировал Днепр. Получил несколько тяжелых ранений. 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В июле 1942 года красноармеец Махров П.И., находясь 

в разведке при подрыве вражеских дотов в районе деревни 
Борисовка Харьковской области, получил пулевое ранение в 
ногу, однако остался в строю.

В августе 1942 года при занятии вражеских траншей 
под Касторной Воронежской области получил второе пулевое ранение в ногу. Остался в 
строю.

В январе 1943 года в боях в районе города Новый Оскол получил третье пулевое 
ранение в голень с повреждением кости. После госпитализации вернулся в строй».

21 сентября 1943 года в районе Льгова Орловской области, находясь в разведке, 
Махров П.И. получил контузию и ранение в голову, после длительного лечения в 
Ульяновском эвакогоспитале в 1944 году был демобилизован по состоянию здоровья. 

За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

После демобилизации Махров П.И. работал народным судьей в Центральном 
районе города Воронежа, а затем направлен на работу в прокуратуру Курской области, 
где с 1945 по 1969 год работал помощником прокурора Сталинского района города 
Курска, помощником прокурора Беловского района, народным следователем прокуратур 
Ясеновского, Горшеченского, Рыльского районов Курской области, прокурором 
Глушковского района Курской области. С 1969 по 1970 год работал помощником Старо-
оскольского межрайонного прокурора в Белгородской области.
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МИЗГАРЕВ
Василий Павлович

МИХАЙЛОВ
Николай Петрович

Михайлов Николай Петрович родился в 1923 году в селе Крас-
ное Бутуринского района Черниговской области. Воспитывался в 
Черешенском детдоме Черниговской области. После окончания 
неполной средней школы поступил в Черниговский техникум 
механизации сельского хозяйства, однако в условиях начав-
шейся Великой Отечественной войны его не окончил, и в 
августе 1941 года  вместе с воспитанниками детского дома был 
эвакуирован в город Кемерово. В январе 1942 года призван в 
Красную Армию и направлен на службу курсантом 1-го Томского 
артиллерийского училища. Получив военную специальность 
командира взвода, направлен в действующую армию в 40-ю 
гвардейскую артиллерийскую бригаду. Воевал на Воронежском и I Украинском фронтах. 
Прошел всю войну. В мае 1945 года в должности командира взвода разведки  участвовал в 
боях за освобождение Венгрии и Чехословакии. 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«15 июля 1944 года командир взвода управления батареи 40-й гвардейской 

артиллерийской бригады гвардии лейтенант Михайлов Н.П. корректировал огонь из 
танка по артиллерийским батареям противника. В результате были подавлены 2 артил-
лерийские батареи, рассеяно скопление из 10 танков противника и батальон пехоты. 
19 июля в районе населенного пункта Порицк огнем батареи уничтожены 2 станковых 
пулемета противника. С 25 по 29 июля в районе населенного пункта Ярославль Михай-
лов Н.П. корректировал огонь батареи по наступающему противнику, в результате было 
подавлено 5 батарей и уничтожено до 40 человек пехоты противника. За мужество и 
отвагу, проявленные в боях,  Михайлов Н.П. награжден орденом Красной Звезды.

31 января 1945 года в районе реки Одер противник пытался выйти из окружения и 
захватить мост. 500 солдат при поддержке 5 танков и бронетранспортеров предприняли 
атаку на боевые порядки батареи. Михайлов Н.П. со своим взводом отражал атаки ружейно-
пулеметным огнем, несколько раз поднимал бойцов в контратаку, был ранен, но не покинул 
поле боя, лично из пистолета уничтожил 3 немцев. В этот день батарея уничтожила до 200 
солдат, 2 танка и 3 автомобиля противника. Во время штурма населенного пункта Гловец 
Михайлов Н.П. корректировал огонь по узлам сопротивления противника. 

С 20 по 30 марта 1945 года Михайлов Н.П. лично из орудия уничтожил 9 пулеметов, 
3 орудия, разрушил 2 ДЗОТа, подавил одну батарею, что обеспечило продвижение пехоты. 
За отвагу и мужество, проявленные в боях,  Михайлов Н.П. награжден орденом Боевого 
Красного Знамени».

Михайлов Н.П. награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После Победы  Н.П. Михайлов продолжил военную службу до декабря 1953 года в долж-
ностях старшего офицера, заместителя командира роты, батареи по политической части.

После демобилизации из Вооруженных Сил с 1953 года работал инструктором рознич-
ной торговли на предприятиях «Союзпечать» в городе Белгороде, инспектором по работе 
с кадрами в Белгородской объединенной конторе управления связи. С 1956 по 1959 год 
обучался в Харьковском юридическом институте. С 1960 по 1963 год работал помощником 
прокурора города Белгорода.

Мизгарев Василий Павлович родился в 1925 году на хуторе 
Старый Волоконовского района Курской (ныне Белгородской) 
области. После окончания средней школы призван в Красную Армию 
и направлен на фронт. 

С февраля 1943 года и до окончания войны прошел связистом-
телефонистом в подразделениях Белорусского фронта, стрелком 
запасного 137-го стрелкового полка, наводчиком орудия противо-
танковой батареи 53-й мотострелковой бригады, командиром 
орудия 6-й зенитной дивизии.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В сентябре 1944 года в боях за деревню Россианы орудием под управлением 

младшего сержанта Мизгарева В.П. было уничтожено орудие противника и сожжена 
машина с боеприпасами. За проявленное мужество Мизгарев В.П. награжден орденом 
Красной Звезды.

В ноябре 1944 года в бою в районе населенного пункта Эмбутии противник 
силами 2 танка и до батальона пехоты пошел в контратаку, орудие развернулось 
к бою, Мизгарев В.П. как наводчик занял свое место у орудия. Выстрелом был 
подожжен танк и уничтожен экипаж в количестве 6 человек. За проявленный 
героизм Мизгарев В.П. награжден орденом Славы III степени».

 Кроме перечисленных наград за храбрость и мужество, проявленные в боях на 
фронтах войны,  Василий Павлович награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

После Победы Мизгарев В.П. продолжал военную службу до 1953 года на 
должностях командира отделения зенитно-артиллерийского полка, старшего 
радиотелеграфиста, командира учебного отделения.

После увольнения в запас работал на предприятиях города Харькова (стро-
ительном комбинате строительного треста, электромеханическом заводе) кладов-
щиком, комплектовщиком, инженером-технологом. В 1956 году поступил в Харьков-
ский юридический институт, после его окончания работал в Белгородской области 
следователем, старшим следователем в прокуратуре Корочанского района, Шебе-
кинской межрайонной прокуратуре. За долголетнюю работу в должности следователя 
прокуратуры, за качественное расследование уголовных дел особой сложности ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».  

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Василий Павлович проявил исключительную верность профессии. О таких, 

как Мизгарев В.П., почетный работник прокуратуры Александр Иванович Гетман, 
посвятивший свою жизнь следствию, как-то сказал: «Профессиональная карьера 
– это не продвижение по службе, а достижение мастерства и совершенства в 
работе, что гораздо важнее…».
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МИХАЙЛОВ
Федор Егорович

МИЩЕНКО
Михаил Власович

Михайлов Федор Егорович родился в 1920 году в Вязовском 
районе Саратовской области. С 1938 по 1940 год после окончания 
школы пищевой промышленности работал мастером-кондитером, 
главным мастером-кондитером на кондитерской фабрике в 
городе Ташкенте. В 1940 году по направлению партийных органов 
откомандирован на строительство канала имени Молотова. В 
октябре 1940 года призван на службу в Вооруженные Силы. Служил 
в 77-м полку войск НКВД. Когда началась Великая Отечественная 
война, участвовал в боях при обороне Кавказа, на других фронтах, 
свой боевой путь закончил в 1945 году в Югославии. 

За смелость и мужество, проявленные в боях, был награжден 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Кавказа», «За осво-
бождение Белграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».   

После демобилизации из Вооруженных Сил в 1946 году до 1953 года работал 
участковым уполномоченным в Белгородском районном отделе милиции. После 
образования в 1954 году Белгородской области и создания областной прокуратуры 
Федор Егорович принят на работу начальником хозяйственного отдела прокуратуры 
области и проработал в одном лице без помощников на этой должности 26 лет. 

Федор Егорович много сделал для становления прокуратуры. Благодаря его ста-
раниям, исключительной целеустремленности, неутомимой энергии и организаторским 
способностям в 1959 году было построено здание областной прокуратуры на улице Пушкина 
в городе Белгороде. Это было началом нормальных условий для работы аппарата областной 
прокуратуры и прокуратуры города Белгорода, которые до этого располагались в разных 
зданиях, в помещениях, мало приспособленных для работы. Он лично писал письма, ходил 
по инстанциям, контролировал работу строителей, выделение строительных материалов и 
строительной техники, обеспечение средствами связи и оборудованием, не терялся, стучался 
во все двери.  Это занимало много времени, но он успевал везде: руководить материально- 
техническим обеспечением работы прокуратуры и строительством. 

Мищенко Михаил Власович родился в 1902 году в селе Дрязги 
Усманского уезда Воронежской губернии (ныне Липецкой области). 
До 1925 года работал в домашнем хозяйстве, затем стал членом 
созданной сельскохозяйственной коммуны «Пионер земледелия». 

С 1928 по 1932 год учился в Воронежском сельскохозяйствен-
ном техникуме, после этого работал директором Панинской, а затем 
Валуйской ИТС, инструктором Валуйского районного комитета 
ВКП(б). После окончания в 1939 году Курских юридических курсов 
направлен на работу прокурором Валуйского района. 

После начала Великой Отечественной войны продолжал 
исполнять обязанности прокурора Валуйского района. В июле 

1942 года в связи с оккупацией Валуек немецкими войсками откомандирован в тыл и 
назначен на должность помощника прокурора Удмуртской АССР. В 1943 году Валуйки были 
освобождены  Красной Армией, однако оставались на военном положении как прифрон-
товой город и крупная железнодорожная станция. 

В феврале 1943 года Мищенко М.В.  вновь назначен уже военным прокурором 
Валуйского района, обеспечивал законность и правопорядок, выполнение задач в 
интересах армии и обороны страны в пределах тыловых границ поднадзорной террито-
рии действующего фронта. На этой должности проработал до декабря 1944 года. В декабре 
1944 года переведен в город Курск на должность прокурора отдела Курской областной 
прокуратуры, где проработал до конца войны. 

После Победы продолжал трудиться в органах прокуратуры Курской области: работал 
прокурором Саленовского, Кореневского, Уразовского районов. На момент образования 
Белгородской области в 1954 году работал прокурором Уразовского района, в этом же году 
назначен начальником отдела по надзору за милицией областной прокуратуры. В 1956 году 
перешел на службу во внутренние войска.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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МОЗГОВОЙ
Василий Федорович

МОРОЗОВ
Григорий Иванович

Морозов Григорий Иванович родился в 1916 году в Курской 
губернии. Окончил среднюю школу, Орловское фабрично-заводское 
училище (ФЗУ), несколько лет работал в Орловской области заве-
дующим типографией. После окончания в 1937 году юридической 
школы направлен на работу в органы прокуратуры. До 1941 года 
работал народным следователем, помощником прокурора в ряде 
районов Курской и Орловской областей. После начала войны 
призван в Вооруженные Силы и направлен на службу в органы 
военной прокуратуры, в 1941–1942 годах служил военным следо-
вателем прокуратуры дивизии. В 1942 году оказался в немецком 
тылу и попал в партизанский отряд, став командиром отделения 

разведки. Во время войны получил два ранения. 
После освобождения от оккупации территории, где действовал его партизанский 

отряд, продолжил службу в должности следователя, прокурора района на освобожденной 
территории Курской области. 

После Победы работал следователем прокуратуры Кореневского района Курской 
области. После образования Белгородской области работал следователем прокуратуры 
города Старый Оскол. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Стаж следственной работы у Григория Ивановича составил 35 лет. Работал 

он с высокой нагрузкой, особенно в 1953–1954 годах. Это была особая веха в биографии 
страны. В результате мартовской 1953 года амнистии из лагерей на волю вышли 
тысячи осужденных уголовников. Оказавшись за воротами лагерей, многие тут же 
стали совершать повторные преступления. Выросло количество убийств, грабежей, 
разбойных нападений, изнасилований. На долю тогдашних следователей выпало серь-
езное испытание. Но Григорий Иванович, как и его коллеги из других прокуратур, 
успешно преодолел вал преступности. Работал Григорий Иванович в тесном контакте 
с сотрудниками милиции и пользовался среди них огромным авторитетом».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Хлебникова Д.М.: 
«Морозов Григорий Иванович – непревзойденный мастер психологического порт-

рета подозреваемых и обвиняемых. Он тщательно изучал мотивы преступлений 
и характер преступника, основывался не только на совершенном им деянии, но и на 
оценке его поведения в реальной жизни. Это помогало ему раскрывать и расследовать 
самые сложные преступления, причем в короткие сроки. 

Примечательно, что все уголовные дела он расследовал в психологическом кон-
такте с обвиняемыми, и они никогда не меняли своих показаний. По сути, он на практике 
применял весь арсенал средств судебной психологии в интересах следствия».

Мозговой Василий Федорович родился в 1922 году в слободе 
Саловка Вейделевского района Воронежской (ныне Белгородской) 
области. Окончил среднюю школу, а затем Острогожский ветери-
нарный техникум. Когда началась война, в июне 1941 года был приз-
ван в Красную Армию на должность военного фельдшера. Служил 
ветеринарным, главным ветеринарным фельдшером в военном 
госпитале, в 240-м гвардейском стрелковом полку на Сталинград-
ском фронте, в воинских частях резерва Прибалтийского военного 
округа. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После Победы и демобилизации из Вооруженных Сил жил в городе Вильнюсе и рабо-
тал ветеринарным специалистом. В 1954 году после окончания юридического факультета 
Вильнюсского государственного университета направлен на работу в органы прокуратуры 
Белгородской области. С 1954 до 1981 года работал следователем в прокуратурах Бори-
совского и Валуйского районов.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«Учитывая немалый опыт Василия Федоровича в расследовании преступлений и 

положительные отзывы о нем со стороны коллег, я в середине 1971 года, находясь в 
прокуратуре Валуйского района, задал ему вопрос: «Готовы ли Вы поехать прокурором 
в небольшой район сельскохозяйственного профиля?». Он категорически отказался от 
такого назначения, сославшись на единственную причину – любовь к следствию. И он 
действительно более четверти века отдал следственной работе, ни разу не изменив 
этому важнейшему направлению правоохранительной деятельности».
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НАЙДЕНОВ
Иосиф Петрович

НИКОНОРОВ
Александр Никитович

МУСИЕНКО
Владимир Романович

Мусиенко Владимир Романович родился в 1926 году в 
селе Казацкое Чутовского района Полтавской области. После 
окончания средней школы призван на военную службу в 
Красную Армию. С апреля 1944 года проходил службу в 
действующей армии в войсках противовоздушной обороны 
города Ленинграда. Участник боев на Ленинградском фронте. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации в 1948 году работал на Харьковской 
швейной фабрике механиком по швейным машинам. После  
обучения в Харьковском юридическом институте в 1959 году 
направлен на работу в органы прокуратуры, работал помощ-
ником, старшим помощником Шебекинского межрайонного 
прокурора Белгородской области. 

Найденов Иосиф Петрович родился в 1918 году в Скороднянском районе Кур-
ской губернии (ныне Белгородской области). После окончания школы работал в 
Скороднянском районе в колхозе «Партизан». Окончив в 1938 году педагогические курсы 
при Корочанском педагогическом училище, работал в школе учителем начальных клас-
сов. В 1939 году призван на срочную службу в Красную Армию, служил красноармейцем в 
городе Севастополе, курсантом Одесского пехотного училища. 

После начала Великой Отечественной войны направлен в действующую армию 
стрелком во 2-й Московский стрелковый полк 2-й Московской стрелковой дивизии. 
Участвовал в обороне Москвы. В феврале 1942 года при наступлении на город Старая 
Русса в бою был тяжело ранен в  руку с повреждением кости и получил контузию. 

Никоноров Александр Никитович родился в 1925 году в селе 
Таловка Свердловского района Саратовской области. Окончил 
среднюю школу. Достигнув совершеннолетия, в 1943 году приз-
ван в Красную Армию. Воевал с 1943 по 1945 год в качестве 
радиотелеграфиста танковой роты 2-го гвардейского танкового 
корпуса, действовавшего на III Белорусском фронте.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«Старший сержант, радиотелеграфист 2-го танкового баталь- 

она 25-й танковой бригады Никоноров А.Н. в боях на Оршанско-  
Минском направлении показал себя смелым, знающим свое 
дело, обеспечивал бесперебойную работу радиостанции. В 

боях за город Орша в июле 1944 года из пулемета уничтожил до 12 солдат противника. 
Имел три ранения, из них одно тяжелое, после которого стал инвалидом». 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации из Вооруженных Сил по состоянию здоровья в 1945 году 
работал в селе Таловка Саратовской области: заведовал библиотекой, магазином 
потребкооперации, работал финансовым агентом в сельском Совете. В 1950 году 
окончил двухгодичную Саратовскую юридическую школу и направлен на работу в 
органы прокуратуры Курской области. Работал народным следователем в прокуратурах 
Ясеновского и Саженского районов Курской области. 

После лечения в госпитале в августе 1942 года Найденов И.П. 
демобилизован из Вооруженных Сил по состоянию здоровья. Так 
как территория, на которой Найденов И.П. жил до войны, была 
оккупирована немцами, он переехал в Алтайский край, где в селе 
Лебяжье его избрали председателем колхоза имени Молотова. 

Когда Курская область была освобождена от оккупации, 
вернулся в Скороднянский район, возглавил районный отдел 
социального обеспечения. Как человека, прошедшего войну 
и имеющего опыт руководящей работы, Найденова И.П. было 
решено направить на укрепление кадрового состава органов 
прокуратуры. 

С августа 1944 года он работал помощником Скороднянского 
районного прокурора,  прокурором Бесединского, Конышевского, 
Ракитянского районов Курской области. Во время работы в прокуратуре окончил 
Ленинградскую юридическую школу. После образования Белгородской области переехал 
на постоянное жительство в город Старый Оскол, работал помощником прокурора города 
Старый Оскол. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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ОВЧАРЕНКО
Алексей Тихонович

НОЗДРАЧЕВ
Андрей Иванович

Овчаренко Алексей Тихонович родился в 1927 году на хуторе 
Маньковка Двуреченского района Харьковской области. После 
окончания средней школы работал в колхозе «Ударник». 
В декабре 1944 года призван на службу в Красную Армию 
и направлен в Уральский военный округ пулеметчиком 382-го 
запасного стрелкового полка, а затем на Дальний Восток в 
Забайкальский военный округ на границу с Китаем. С мая 1945 года 
по март 1946 года участвовал в боях в составе Забайкальского 
фронта. 

После капитуляции Японии продолжал службу в пулеметно-
артиллерийском батальоне в Приморском военном округе на 
должностях пулеметчика, писаря, командира отделения. Окончив 

курсы подготовки лейтенантов-политработников, в 1953 году занимал должности 
заместителя командира роты по политической части, секретаря партийной организации 
танкового батальона 22-го танкового полка, начальника клуба 46-го отдельного учебного 
танкового батальона в Дальневосточном и Забайкальском военных округах. 

Демобилизовавшись из Вооруженных Сил в 1957 году, поступил в Харьковский 
юридический институт, после окончания которого в декабре 1960 года был избран 
народным судьей Никитовского района Белгородской области, а в 1963 году назначен 

Ноздрачев Андрей Иванович родился в 1899 году в Верхмамонском уезде Воронежской 
губернии. С 1918 по 1920 год служил красноармейцем в 359-м Богучаровском полку 40-й 
Богучаровской дивизии Южного фронта. Уволившись в запас, был слушателем партийной 
школы в городе Бобров Воронежской области, затем работал инструктором политического 
просвещения, уполномоченным особого отдела 2-й Тульской стрелковой дивизии, 
заместителем председателя волостного исполкома. 

После окончания в 1926 году Воронежской юридической школы работал народным 
судьей в ряде районов Воронежской области, а с мая 1930 года работал прокурором в 
Калачеевском и Репьевском районах Воронежской области. С 1937 года заведовал отделом 
исполнительного комитета Михайловского районного Совета депутатов. В 1940 году вновь 
вернулся в прокуратуру. Работал народным следователем прокуратуры Михайловского 
района. Кода началась война, продолжал работать в этой должности. 

В военные и послевоенные годы работал прокурором отдела прокуратуры Воронеж-
ской области, прокурором Бутурлиновского района. В 1948 году окончил Саратовскую 
юридическую школу. В 1952 году назначен прокурором Алексеевского района. На момент 
вхождения Алексеевского района в состав Белгородской области работал в этой же 
должности. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

председателем Алексеевского районного суда Бел-
городской области. С 1976 по 1990 год работал 
прокурором Алексеевской межрайонной проку-
ратуры. 

Награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными 
медалями.
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ОРЛОВ
Ерм Глебович

ОЛЕЙНИКОВА
Валентина Павловна

ПАВЛЕНКО
Николай Тимофеевич

Орлов Ерм Глебович родился в 1922 году в селе Богородское 
Московской области. Вскоре семья переехала на постоянное место 
жительства в город Харьков, где в 1941 году Орлов Е.Г. окончил 
среднюю школу № 57. Еще до начала Великой Отечественной 
войны Орлов Е.Г. решил стать военным и в марте 1941 года посту-
пил курсантом во Второе Харьковское танковое училище. 

После ускоренного обучения в связи с военной обстановкой в 
октябре 1942 года направлен в действующую армию командиром 
танкового взвода в 31-й отдельный танковый полк 96-й 
танковой бригады. Участвовал в боях в составе Волховского и 
Ленинградского фронтов. 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В январе 1943 года во время боев при снятии блокады Ленинграда танком под 

командованием командира взвода малых танков 96-й отдельной танковой бригады 
Волховского фронта  лейтенанта  Орлова Е.Г. были уничтожены 4 пулеметные точки, 
3 ПТР, два миномета с прислугой и до 15 человек живой силы противника. За данный 
бой Орлов Е.Г. был награжден медалью «За отвагу».

В августе 1943 года Орлов Е.Г. тяжело ранен, длительное время лечился в госпитале. 
В январе 1944 года был направлен в 6-й отдельный полк резерва офицерского состава, 
а в мае 1944 года зачислен курсантом Горьковских военно-юридических курсов. После 
окончания курсов и приобретения военно-юридической профессии направлен на 
должность военного следователя Латвийского бассейна. Без отрыва от работы окончил 
Всесоюзный заочный юридический институт. На должности военного следователя 
проработал до 1948 года. 

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.

В прокуратуре Белгородской области Орлов Е.Г. с 1972 по 1984 год занимал долж-
ность прокурора следственного отдела. 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Кузнецова А.А.:
«...Он был уже в почтенном возрасте, седой, худощавый, с лицом, изрезанным 

морщинами. Для нас, двадцатипятилетних, годящихся ему во внуки, настоящий дедушка. 
Поэтому мы, молодые коллеги, в своем кругу называли его ласково дедушкой Ермом. Он 
сидел в соседнем кабинете, обложенный делами, все время что-то писал и постоянно 
курил папиросы. Мы любили заходить к нему и слушать разные истории, потому что он 
умел их рассказывать. Показывал нам свою коллекцию марок, которые собирал с детства, 
был членом клуба филателистов. Первая коллекция пропала во время войны. О войне почти 
не рассказывал, хотя фронтовое ранение постоянно напоминало ее, левая рука почти не 
сгибалась и была малоподвижна. Лишь один раз, да и то как-то мимоходом за разговором 
на другие темы, рассказал военную историю о том, что до сих пор не понимает, как 
он девятнадцатилетним пацаном вылез из подбитого танка и с перебитым плечом,  
обескровленный сумел проползти почти два километра до своих позиций…». 

Олейникова Валентина Павловна родилась в 1912 году в 
городе Валуйки Воронежской губернии в семье служащих. 
Окончив школу и педагогический техникум, с 1931 года работала 
учительницей школы первой ступени, а после окончания физико-
математических курсов – преподавателем, а потом заведующей 
Валуйской физико-математической школой. В 1935–1937 годах 
была председателем Краснояружского районного комитета 
Союза учителей. С 1937 года работала секретарем в Касторенской 
районной прокуратуре Курской области, заведовала общим 
отделом комитета комсомола Касторенского района, одновре-
менно прошла обучение в Курской юридической школе. 

В предвоенные годы и в первые месяцы войны работала 
следователем прокуратуры Золотухинского района Курской 

области. Затем находилась в эвакуации сначала в Сталинградской, а потом в Кемеровской 
областях, работала в колхозе, на заводе. В 1943 году вновь принята в прокуратуру и 
назначена следователем Сталинской городской прокуратуры Кемеровской области. В 
1944 году после освобождения от оккупации территории Курской области возвратилась 
в город Валуйки и работала следователем районной прокуратуры. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Павленко Николай Тимофеевич родился в 1927 году в 
Алексеевском районе Харьковской области. Когда ему было 
четырнадцать лет, началась война. После освобождения 
Харьковской области в 1944 году призван на службу в Красную 
Армию курсантом 60-го запасного стрелкового полка, дис-
лоцированного в Свердловской области. 

В октябре 1945 года был направлен в Польшу командиром 
отделения 70-го конного полка 43-й армии. С апреля по август 
1946 года служил в отделе контрразведки при 28-й инженерно-
саперной бригаде. С августа 1946 по декабрь 1952 года нахо-
дился на военной службе в должностях командира отделения, 
помощника командира взвода в 33-м авиационно-техническом 
полку, 255-м отдельном батальоне аэродромно-технического 
обеспечения истребительного авиаполка. 

Из воспоминаний Павленко Н.Т.:
«Война застала меня в родном селе Мироновка в Алексеевском районе Харьковской 

области. Мне было в ту пору 14 лет. Отец Павленко Тимофей Иванович был мобилизован 
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и ушел на фронт. Вскоре он погиб в боях под Белой Церковью. Со слов очевидцев, отец 
вынес с поля боя и спас раненого политрука, а сам возвратился в строй на передовую. Я 
остался с больной матерью, работал в колхозе, пас лошадей. В сентябре–октябре 1941 
года началась немецкая оккупация Харьковской области. Я хорошо помню: шла колонна 
наших отступающих войск, я стоял с лошадьми, и мне солдаты сказали, чтобы уходил, 
так как за ними идут немцы и будет бой. Немцы шли в направлении Сахновщины, я с 
лошадьми тогда отошел к мельнице. В это время начался бой, неподалеку от меня 
разорвалась немецкая мина, осколками мины задело лошадь и ранило меня в руку. Ранило 
вскользь, несильно, сосед меня раненого на тачке отвез домой. Рана вскоре зажила. 
Осенью 1941 года фронт остановился в районе Донбасса. В нашем селе немцы установили 
полицейский контроль. Полицейскими были украинцы из индивидуалов, недовольных 
коллективизацией, обращались с нами крайне жестоко. К нашему дому кто-то подбросил 
немецкое седло, меня полицейские заподозрили в краже военного имущества, выволокли 
на улицу, связали,  жестоко избили. Я потерял несколько зубов. Мы, подростки, как могли  
старались вредить немецким оккупантам: повреждали кабели, уводили лошадей. У нас 
не было специальных инструментов, мы использовали куски стальных труб, в которых 
прорезали отверстие по ширине сечения кабеля, и при нажатии за концы трубы кабель 
перекусывался. Делать это старались подальше от жилых домов, где-нибудь в лесу. 
В 1943 году под натиском советских войск немцы стали отступать, немецкий обоз 
растянулся километров на двадцать. Нас, подростков, полицаи заставили сопровождать 
обоз, находиться при лошадях. Мы шли в немецком обозе, видели, как немцы поджигают 
наше село, растянувшееся по берегу реки. На одном из привалов я с товарищем, взяв 
четырех лошадей, повел их в сторону от обоза к реке на водопой. В неразберихе отступле-
ния нам удалось незаметно скрыться вместе с лошадьми и пробраться к своим. Наше село 
уже освободили. Мы помогали ловить скрывающихся полицаев, собирали с полей мины и 
снаряды, работали в колхозе. В ноябре 1944 года райвоенкоматом я был призван на службу 
в Красную Армию. Служил в разных частях. В боях не участвовал, но во время службы в 
отделе контрразведки при 28-й инженерно-саперной бригаде на территории Польши в 
1946 году принимал участие в разоблачении бандеровцев, бежавших с территории Украины,   
которых некоторые поляки активно укрывали, в разоблачении бывших полицаев, которые 
с целью скрыть свое прошлое просачивались разными путями на службу в наши воинские 
части. Прослужил я до 1953 года. Война не дала мне возможности окончить среднюю школу 
и получить образование. Продолжал учиться уже после войны во время прохождения 
военной службы».

После демобилизации из Вооруженных Сил с 1953 года по 1962 год Павленко Н.Т.    
работал освобожденным секретарем партийной организации колхоза имени Кирова 
Харьковской области, находился на партийно-советской работе в Белгородском районе. 
Окончил Харьковскую высшую партийную школу и Харьковский юридический институт. 
С 1963 года как имеющий большой практический опыт работы с кадрами Павленко Н.Т. 
назначен старшим помощником прокурора Белгородской области по кадрам. На этой 
должности проработал 25 лет до ухода на пенсию в 1988 году. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».    

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:  
«Николая Тимофеевича, имевшего опыт кадровой работы в партийно-советских 

органах, в начале 1963 года пригласил на службу в аппарат прокуратуры области 
тогдашний прокурор А.В. Алексашин, направлявший главные свои усилия на создание 
сильного профессионального коллектива. Назначенный на должность старшего помощ-
ника прокурора области по кадрам и обладая незаурядной работоспособностью, Николай 
Тимофеевич с головой ушел в изучение специфики прокурорской деятельности, и ему 
довольно скоро удалось заслужить авторитет и уважение коллег.

В то время многие прокуроры, их помощники и следователи, располагающие 
достаточным жизненным опытом, не имели высшего юридического образования, а 
некоторые даже среднего специального. Поэтому новый руководитель кадровой службы 
при поддержке прокурора области начал налаживать деловые связи с юридическими 
вузами страны и в первую очередь с харьковскими институтами (юридическим и научно-
исследовательским институтом криминалистики). Это ему удалось успешно сделать.

Следующим этапом в работе по повышению профессионального уровня сотрудников 
стал подбор абитуриентов для обучения в вузах. Десятки работников прокуратуры 
поступили на заочное отделение Харьковского юридического института, в том числе 
и сам Павленко Н.Т., получивший диплом о втором высшем юридическом образовании 
в 1967 году. Преподаватели и научные сотрудники харьковских институтов часто 
присутствовали на наших оперативных совещаниях при подведении итогов работы, 
на практических конференциях и семинарских занятиях. Они знакомили личный состав 
прокуратуры области с достижениями криминалистической техники, со следственной 
и судебной практикой в стране, с формами и методами привлечения общественности 
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на борьбу с преступностью, помогали в составлении планов профилактической работы. 
Ученые специалисты Харьковского научно-исследовательского института имени Бока-
риуса никогда не отказывали прокуратуре области в производстве различного рода 
криминалистических экспертиз, проводили их быстро и качественно, хотя Белгородская 
область по экспертному обслуживанию относилась к Воронежской криминалистической 
лаборатории.

Большое внимание Николай Тимофеевич уделял шефству и наставничеству, 
безусловному выполнению плана стажировок работников прокуратуры и направлению 
их на курсы повышения профессионального мастерства, своевременному поощрению 
сотрудников, добившихся положительных результатов в укреплении законности и 
правопорядка.

За активное укрепление творческих связей с учебными и научно-исследовательскими 
учреждениями и успешную работу с кадрами он неоднократно поощрялся Президиумом 
Верховного Совета РСФСР, Генеральным прокурором СССР, прокурорами РСФСР и 
Белгородской области. Кадровую работу Николай Тимофеевич бессменно возглавлял на 
протяжении четверти века и, безусловно, внес немалый вклад в рост профессионализма и 
авторитета органов прокуратуры». 

Переплетчиков Владимир Семенович родился в 1921 году в 
городе Харькове. Окончив среднюю школу, в 1940 году поступил 
в 14-ю Харьковскую артиллерийскую специальную школу. В 
условиях военного времени продолжил обучение в находившемся 
в эвакуации в городе Энгельсе Первом Ленинградском артил-
лерийском училище. После окончания училища с декабря 
1944 года по январь 1945 года служил в 43-м учебном полку 
резерва офицерского состава артиллерии. С февраля по 
август 1945 года командовал взводом управления 1431-го артил-
лерийского полка 16-й артиллерийской дивизии, участвовал в 
боях в составе II Украинского фронта.  

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После Победы до сентября 1947 года продолжал служить 
командиром огневого взвода в 139-м артиллерийском полку 69-й стрелковой дивизии в 
оккупационных войсках на территории Австрии.

После демобилизации из Вооруженных Сил в 1947 году учился в Харьковском юриди- 
ческом институте, который окончил в 1952 году. На момент образования в 1954 году Белго-
родской области работал следователем прокуратуры в Микояновском районе, в 1955 году 
переехал в город Харьков и работал в органах прокуратуры Харьковской области. 

Пенина Мария Павловна родилась в 1915 году в селе Варваровка Бирючанского рай-
она Воронежской (ныне Белгородской) области. После окончания в 1929 году Валуйской 
средней школы работала делопроизводителем в бюро исправительно-трудовых работ в 
Ольховатском и Алексеевском районах Воронежской области. С 1933 по 1941 год после 
окончания Воронежских юридических курсов работала адвокатом в Терновском районе 
Воронежской области, секретарем в отделе кадров Бобровского райкома КПСС. В марте 
1941 года направлена на работу в органы прокуратуры Воронежской области. С 1941 по 
1949 год работала народным следователем в прокуратурах Бобровского, Терновского и 
Буденновского районов, с 1949 по 1960 год работала прокурором Буденновского, а затем 
Красногвардейского района Воронежской области, который с 1954 года вошел в состав 
Белгородской области. С 1960 по 1979 год до ухода на пенсию Мария Павловна работала 
помощником прокурора в Шебекинском, Красногвардейском и Волоконовском районах. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«В истории прокуратуры Белгородской области это единственная женщина – прокурор 

района. Характерной особенностью Марии Павловны было постоянное стремление к изучению 
положительного опыта прокурорской деятельности. Она использовала любую возможность 
(областные совещания, семинарские занятия, стажировки в облпрокуратуре, личные 
встречи с коллегами, посещения других районных прокуратур), чтобы ознакомиться с новыми, 
прогрессивными формами и методами прокурорского надзора и внедрить их в собственную 
работу. С особой ответственностью Мария Павловна относилась к исполнению поручений 
областной прокуратуры, ей не нужно было делать напоминаний. Много времени уделяла 
встречам с населением и пропаганде правовых знаний».
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ПОДОВИННИКОВ
Анатолий Петрович

ПОПОВ
Сергей Ефремович

ПРОКОПЦОВ
Андрей Илларионович

Подовинников Анатолий Петрович родился в 1924 году в Лис-
кинском районе Воронежской области.  В июне 1942 года призван 
на военную службу в Красную Армию красноармейцем в 35-й гвар-
дейский Запорожский минометный полк, действовавший в 
составе подразделений Воронежского, Юго-Западного и III Укра- 
инского фронтов.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«Исполняя обязанности рядового связиста 244-го миномет-

ного дивизиона 35-го гвардейского минометного полка III Укра- 
инского фронта,  Подовинников А.П. 16 апреля 1944 года в боях 
за форсирование Днестра был контужен разрывом снаряда, в  
результате контузии признан негодным к военной службе».

После длительного лечения в эвакогоспитале города Одессы в сентябре 1944 года 
Подовинников А.Т. демобилизован из Вооруженных Сил. Работал в Давыдовском районе 
Воронежской области начальником военно-учетного стола военного комиссариата, 
заведующим отделом физкультуры и спорта райисполкома, директором вечерней 
семилетней школы рабочей молодежи, юрисконсультом Лискинской межрайонной базы 
райпотребсоюза, заведующим отделом кадров Лискинского горторга. В 1949 году окончил 
Ростовскую юридическую школу, после чего направлен на работу в органы прокуратуры 
Грозненской области на должность народного следователя районной прокуратуры. В 
1952 году Подовинников А.П. возвратился в Воронежскую область, работал народным 
следователем прокуратуры Никитовского района, а с октября 1954 года работал следо-
вателем прокуратуры Новооскольского, Старооскольского районов, прокурором Ровеньского 
района, старшим помощником прокурора Белгородской области. Окончил Харьковский 
юридический институт. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

Попов Сергей Ефремович родился в 1902 году в селе Дрязги Усманского уезда Воро-
нежской губернии. Окончив в 1932 году Воронежский сельскохозяйственный техникум, рабо-
тал сначала в Панинском, а затем в Валуйском районе директором ИТС, инструктором 
районного комитета партии в городе Валуйки. В 1939 году после окончания в городе Курске 
юридических курсов направлен на работу в органы прокуратуры. С 1938 года до начала войны 
исполнял обязанности Валуйского районного прокурора. 

Война помешала Попову С.Е. получить высшее юридическое образование, он был вынужден 
прервать обучение во Всесоюзном заочном юридическом институте в 1942 году. В июле 1942 
года в связи с угрозой оккупации территории Валуйского района немецкой армией эвакуирован в 
Удмуртскую АССР, где до февраля 1943 года работал помощником прокурора республики. 
В феврале 1943 года вновь вернулся в Валуйки прокурором района. Район в тот момент 
находился в зоне боевых действий на военном положении, и прокуратура имела статус 
военной прокуратуры. До декабря 1944 года работал в этой должности. 

С декабря 1944 года Попов С.Е. занимал должности прокурора отдела Курской областной 
прокуратуры, прокурора Саленовского, Кореневского районов Курской области. В 1954 году 
переехал на постоянное место жительства в город Белгород и принят на работу начальником 
отдела общего и секретного делопроизводства областной прокуратуры, работал в этой должности 
до ухода на пенсию. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Прокопцов Андрей Илларионович родился в 1930 году на станции Приколотное Велико-
Бурлукского района Харьковской области в семье рабочего. В 1937 году семья Прокопцовых 
переехала на постоянное место жительства в село Устинка Шебекинского района Курской (ныне 
Белгородской) области. Учебе в школе помешала война. Пришлось прервать учебу, жить в 
эвакуации в Омской области. Там он окончил ремесленное училище, рано начал трудиться по 
рабочей профессии. 

После окончания войны и срочной службы в Вооруженных Силах работал на 
новостройках Сибири в тресте «Омсктрансстрой». В 1956 году общим собранием 
комсомольской организации избран освобожденным секретарем комитета комсомола. В 
1959 году по рекомендации партийных органов города Омска направлен на работу в органы 
внутренних дел. Работал уполномоченным, старшим уполномоченным отделения БХСС 
Октябрьского отдела внутренних дел города Омска. Одновременно прошел обучение в 
Омской средней школе милиции. В 1962 году переехал на постоянное жительство в город 
Белгород, работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, начальником 
отделения БХСС Белгородского городского отдела внутренних дел. Прошел обучение в 
Высшей школе МВД СССР. 
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В 1969 году переведен в аппарат УВД Белгородского облисполкома, где работал в 
должностях инспектора, старшего инспектора, заместителя начальника отдела БХСС 
областного управления. На последней должности проработал 13 лет. В 1988 году вышел в 
отставку в связи с достижением пенсионного возраста в звании подполковника милиции. 
Исключительная работоспособность, профессионализм и принципиальность Андрея Илла-
рионовича были высоко оценены руководством страны и МВД СССР. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За безупречную службу» трех степеней, 
«Ветеран труда», значком «Отличник милиции», знаком «Заслуженный работник МВД СССР», 
труженик тыла. 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Кузнецова А.А.:
«Когда к нам в прокуратуру пришел на работу Андрей Илларионович, я был 

заместителем транспортного прокурора. Юрий Яковлевич Скоков был транспортным 
прокурором. Предложение пригласить на службу в прокуратуру Андрея Илларионовича 
было не случайным. Это был человек исключительной работоспособности, упорства 
и целеустремленности. Личность легендарная. За годы его работы в должности 
заместителя начальника отдела БХСС УВД Белгородской области по оперативным 
разработкам и оперативному сопровождению сотрудников отдела, в которых Андрей 
Илларионович был «мотором»,  были вскрыты и доведены до суда громкие уголовные дела 
о хищениях, злоупотреблениях, взятках и других экономических преступлениях. Эти дела 
были у всех на слуху.

Это «Ежевичное дело». В 1975 году более 200 жителей области отравились 
ежевичным вином, поступившим из Грузии, из них 16 человек со смертельным исходом. 
Вино изготавливалось из фальсифицированных соков с добавлением щавелевой кислоты, 
используемой для отбеливания бумаги и являющейся ядом. Несмотря на противодействие 
правоохранительных органов Грузии и партийных чиновников, в том числе работников 
аппарата ЦК Компартии Грузии, Андрею Илларионовичу удалось выехать в Грузию, собрать 
доказательства, сохранить, привезти их в Белгород. Впоследствии были выявлены 
аналогичные факты отравлений с более тяжелыми последствиями в Иркутске и Рязани. 
Дело заканчивала Генеральная прокуратура СССР. Виновные были осуждены к смертной 
казни и длительным срокам лишения свободы.

Дело о хищении на Белгородском хлебозаводе вошло в хрестоматию оперативной рабо-
ты. Это было более 30 лет тому назад. На заводе в нарушение технологии создавались 
излишки хлебной продукции, которые небольшими партиями реализовывались через мага-
зин. Для того чтобы закрепить доказательствами масштаб хищения, оперативниками 
была разработана видеофиксация процесса разгрузки каждой партии хлеба водителем-
экспедитором, которая передавалась на видеомагнитофон. В течение трех месяцев велось 
наблюдение. В результате было доказано хищение 20 тысяч буханок хлеба. К уголовной 
ответственности привлечено восемь работников хлебозавода и торговли.

«Яичное дело», по которому за хищение денег при производстве и продаже куриных 
яиц с использованием искусственной пересортицы и разницы в ценах яиц разной категории 
осуждены 32 работника торговли и объединения «Белгородптицепром».

 Знаменитое «Дело Хана». Начальник управления «Укрэнерготехкомплектпоставка» 
Хан Эдуард Петрович в городе Харькове создал организованную преступную группу для 
хищения материальных ценностей путем бестоварных операций с сырьем и изготовлением 
из него фальсифицированной продукции, используя в качестве прикрытия предприятия 
Шебекинского района Белгородской области. Будучи связанным с руководством Харь-
ковской области, действовал безнаказанно и был в определенной мере под прикрытием 
правоохранительных органов Харькова. Хищение составляло астрономические суммы. 
Белгородские оперативники, зацепившись за шебекинских цеховиков, начали раскручивать 

преступный клубок, встречая отчаянное противодействие и давление со стороны 
различных структур в виде шантажа и попыток подкупа. Расследование дела проводилось 
оперативно-следственной группой работников МВД СССР и МВД УССР. По результатам 
расследования Хан и его ближайшие подручные были приговорены к расстрелу и длитель-
ным срокам заключения. Из основного дела выделено 28 самостоятельных арестантских дел.

Примеры подобных громких дел можно продолжить. Поэтому деловые качества и про-
фессиональную хватку Андрея Илларионовича мы хорошо знали.

Андрей Илларионович, влившись в коллектив прокуратуры, обслуживал участок работы 
по надзору за законностью на предприятиях железнодорожного и воздушного транспорта. 
Используя знания и опыт оперативной работы, он в короткое время наладил связь с 
органами внутренних дел, бухгалтерами предприятий, контролирующими органами. При 
его непосредственном участии были проведены масштабные результативные проверки 
по сохранности имущества на транспорте и в торговле по использованию и списанию 
оборудования, содержащего драгоценные металлы, достоверности отчетов и другие. В его 
кабинете можно было видеть постоянно ревизоров, контролеров, работников оперативных 
служб, бухгалтеров, руководителей. Своей напористостью он заставил приходить для дачи 
объяснений железнодорожных генералов. Одетые в кителя с дубовыми листьями, они были 
вынуждены приходить и отвечать на неудобные вопросы. 

После моего назначения Белгородским транспортным прокурором в 1997 году я с Андреем 
Илларионовичем проработал еще несколько лет. Он был незаменим как государственный 
обвинитель по уголовным делам, особенно о хозяйственных преступлениях. Активный, 
напористый, в какой-то степени упрямый, он с удовольствием участвовал в сложнейших делах. 
Запомнилось дело о хищении и злоупотреблениях руководства Центрального таможенного 
поста, когда на скамье подсудимых находились начальник поста, его заместитель, главные 
инспектора. Они присвоили около 100 тысяч долларов США, перевозимых контрабандистами на 
Украину. Дело было непростое, оценочное, подсудимые вину отрицали, на развал дела были брошены 
лучшие адвокаты. Процесс растянулся на несколько недель. Андрей Илларионович блестяще 
справился с позицией обвинителя, ни одно из представленных доказательств обвинения не было 
отвергнуто судом. Виновные осуждены к длительным срокам наказания.

Сейчас Андрей Илларионович на заслуженном отдыхе: пишет книги, участвует в общест-
венных мероприятиях. Много занимается изучением истории края. Он автор книг «Священная 
память о войне. Отповедь фальсификаторам» (2004 г.), «Защитники Отечества» (2005 г.), «В 
памяти народа…» (2006 г.), «Бойцы невидимого фронта» (2007 г.), готовятся к изданию и другие 
работы.  В последнее время много сил и энергии он отдал изучению и увековечению подвига земляка-
однокашника жителя села Устинка Вити Захарченко, который тринадцатилетним мальчишкой 
после пыток фашистами был закопан в могилу живым. 

Большая работа им проделана по изучению истории Шестого повстанческого полка, 
действовавшего в 1918 году на приграничной территории России и Украины против германско-
гайдамацких оккупационных войск. Отец Андрея Илларионовича Прокопцов Илларион Севость-
янович служил в этом полку с момента его образования в качестве пулеметчика полковой 
разведки. С Андреем Илларионовичем мы регулярно общаемся, нас связывает много общих 
дел. Я бы хотел ему пожелать здоровья и успехов в его подвижнической, очень полезной для 
общества деятельности».
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ПРОКОФЬЕВ
Алексей Михайлович

Прокофьев Алексей Михайлович родился в 1922 году в Грязинском 
районе Липецкой области. В  июле 1941 года был призван в Красную 
Армию, участвовал в боях в качестве красноармейца стрелкового 
батальона 10-го стрелкового полка 45-й стрелковой дивизии 40-й армии 
в составе Юго-Западного фронта. С декабря 1941 года после боевого 
ранения проходил лечение в эвакогоспитале в городе Казани. Встав в 
строй после лечения, служил в стрелковой охране 422-го мостового 
поезда 10-й железнодорожной бригады, действовавшей в составе 
Калининского фронта. После повторного ранения и лечения в 
Челябинском эвакогоспитале в 1944 году демобилизован. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Демобилизовавшись из Вооруженных Сил, работал заведующим 
отделом снабжения махорсовхоза в Липецкой области. После окончания юридической школы 
с 1948 года работал в органах прокуратуры народным следователем прокуратуры Ровеньского, 
Алексеевского районов Воронежской области, а в 1954 году после образования Бел-
городской области назначен прокурором Шаталовского района, впоследствии перешел 
на работу в судебные органы.

РАСКИН
Яков Менделеевич
Раскин Яков Менделеевич родился в 1907 году в городе Велиж  

Витебской губернии (ныне Смоленской области). Имея два класса 
образования, обучился столярному делу, работал столяром по найму, 
продавцом в магазине. В 19 лет пошел учиться на рабфак, затем 
поступил в Ленинградский юридический институт, который окончил 
в 1935 году.  

С октября 1932 года пришел в органы прокуратуры, работал 
помощником прокурора Московского района города Ленинграда, 
помощником прокурора Ленинградской области. 

После начала Великой Отечественной войны и боевых дейст-
вий на подступах к Ленинграду город был объявлен на военном положении. Раскин Я.М.  
занимал должность помощника военного прокурора города Ленинграда. Во время 
блокады Ленинграда находился в городе, выполняя задачи по обеспечению законности 
и правопорядка. Блокадный город жил без света, без отопления, под постоянными 
бомбежками, на карточной системе. 

После снятия блокады в сентябре 1943 года Раскин Я.М. направлен на работу в 
Курскую область  на должность начальника гражданско-судебного отдела прокуратуры 
Курской области, а с июля 1948 года – на должность прокурора Еврейской автономной 

области Хабаровского края, с февраля 1950 года назначен начальником гражданско-
судебного отдела прокуратуры Омской области. В 1954 году направлен во вновь обра-
зованную Белгородскую область на должность начальника гражданско-судебного отдела 
прокуратуры области. В этой должности работал до ухода на пенсию.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 

Из воспоминаний дочери Татьяны Яковлевны:
«…Он очень рано, в 19 лет,  уехал от семьи из маленького провинциального Велижа 

Витебской губернии, чтобы учиться на рабфаке. Окончив его, можно было поступить в 
высшее учебное заведение. Папина проблема заключалась в том, что он имел всего два 
класса школы; тогда он взял себе репетитора, и тот подготовил его для поступления. 
Работал папа в это время учеником столяра и из своих копеек оплачивал обучение. 
Шли двадцатые годы. Так папа попал в Ленинград. Именно этот город сформировал его 
личность. Рабфак оказался при текстильном институте, очень скоро папе стало ясно, 
что это не его специальность, его тянуло в юридический. Он окончил один из лучших 
вузов страны – Ленинградский юридический институт, поступил в аспирантуру… А 
потом пришла война. Папу и его коллег перевели на военное положение, одели в форму. Их 
задачей стало наведение порядка в осажденном фашистами блокадном Ленинграде. Он был 
помощником военного прокурора города… В прокуратуре Белгородской области он работал 
в должности начальника гражданско-судебного отдела… После выхода на пенсию работал 
юрисконсультом на хлебокомбинате, заведующим общественной приемной Свердловского 
райисполкома, пока зрение совсем не испортилось. Умер папа 28 января 1987 года… Папа 
никогда не боялся принимать решения, чего нельзя сказать о сегодняшних мужчинах. 
Возможно,  какие-то страхи у него и были, но он их не высказывал. У него была привычка 
по ночам или утром, когда не спалось, обдумывать проблемы, а утром он объявлял свое 
решение. Теперь такая манера передалась мне. И я не встаю, пока не обдумаю предстоящие 
на день дела…».
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РЕПЬЕВ
Алексей Афанасьевич

РОМАНОВА
Клавдия Николаевна

Репьев Алексей Афанасьевич – участник Великой Отечественной войны, награжден 
правительственными наградами. После окончания курсов при Прокуратуре СССР направлен 
на работу во вновь образованную в 1954 году Белгородскую область на должность 
заместителя прокурора области по спецделам. Эта должность была учреждена в связи 
с пересмотром уголовных дел незаконно репрессированных граждан в период тридцатых–
сороковых годов. В 1959 году эта должность была ликвидирована, и Репьев уехал в город 
Хабаровск. 

Романова Клавдия Николаевна родилась в 1920 году в Есе-
новичском уезде Тверской губернии. После окончания средней школы 
и педагогического училища работала педагогом-воспитателем 
детского сада базы особого снабжения № 105 города Калинина. 
В мае 1941 года  после окончания Калининской юридической школы 
направлена на работу в органы прокуратуры. В Великую Отечествен-
ную войну и в послевоенный период до 1954 года работала народным 
следователем в прокуратурах Новохоперского района Воронежской 
области, Ворошиловского района города Воронежа, Новоторжского, 
Фировского районов Калининской области, Калининского района, 
Заволжского района города Калинина, прокурором следственного 
отдела прокуратуры Калининской области. Окончила Московский 
филиал Всесоюзного заочного юридического института. После 
образования в 1954 году Белгородской области работала прокурором следственного отдела 
прокуратуры Белгородской области.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«Будучи зональным прокурором следственного отдела областной прокуратуры, Клавдия 

Николаевна не просто передавала молодым следователям свой богатый практический опыт, 
а воспитывала их, вооружала навыками практического решения различного рода проблем, 
возникавших в ходе расследования уголовных дел. С ее помощью, а зачастую и с непосредственным 
участием следователи горрайпрокуратур успешно расследовали немало тяжких преступлений. 
Она воспитала таких замечательных следователей, как Ж.И. Суслов, Е.Т. Городов, В.Я. Шапо-
валов, М.А. Горбанев, А.С. Воронкин, С.В. Алиев, К.Б. Бобугоев, Ю.В. Семейкин. Последний не 
раз заявлял, что знания и опыт работы Клавдии Николаевны, которыми она щедро делилась со 
своими воспитанниками в ходе совместной работы, он пронес через все годы своей практической 
деятельности». 

РОНЧИКОВ
Петр Иванович

Рончиков Петр Иванович родился в 1917 году в деревне Цыгановка Нижегородской 
губернии. После семилетки окончил фабрично-заводское училище. Работал помощником 
машиниста компрессорных установок на вагонном заводе в городе Сталиногорск Москов-
ской области. С 1938 года, получив высшее педагогическое образование в Смоленском 
педагогическом институте, преподавал русский язык и литературу в Мосальской средней школе 
Смоленской области. В августе 1941 года призван в Красную Армию, служил красноармейцем 
в 210-м запасном стрелковом полку, а с августа 1941 года проходил службу на должности 
секретаря, старшего секретаря в военном трибунале 243-й стрелковой дивизии Калининского 
фронта, 10-й гвардейской армии Западного фронта.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«Лейтенант административной службы, секретарь, старший секретарь военного 

трибунала 10-й гвардейской армии Рончиков П.И. являлся участником боевых действий 
на Калининском, Западном фронтах. Проявил себя добросовестным, исполнительным 
работником. За добросовестное исполнение служебных обязанностей по осуществлению 
задач по борьбе с преступностью в войсках в сентябре 1943 года награжден медалью «За 
боевые заслуги».

В октябре–ноябре 1943 года Рончиков П.И. находился в распоряжении военного прокурора 
15-го гвардейского стрелкового корпуса, а затем был назначен начальником интендантской 
службы отдельного батальона связи. С мая по ноябрь 1944 года был слушателем военного 
института Главного разведывательного управления, после обучения в котором работал военным 
следователем Главной военной прокуратуры железнодорожного транспорта. 

После демобилизации и окончания в 1949 году Всесоюзного заочного юридического 
института трудился следователем транспортных прокуратур, прокурором участков железных 
дорог, участка Ленского речного пароходства,  заместителем транспортного прокурора Пермской 
железной дороги, прокурором отдела прокуратур Белгородской и Днепропетровской областей, 
старшим помощником прокурора Чечено-Ингушской АССР, прокурора Горьковской области, 
прокурором города Истра Московской области. С 1971 года работал в центральном аппарате 
Прокуратуры СССР прокурором отдела Главного следственного управления. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
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РЯЗАНЦЕВ
Василий Филиппович

Рязанцев Василий Филиппович родился в 1925 году в 
Орловской области. Окончил среднюю школу. В феврале 1943 года 
призван на военную службу в Красную Армию. Прошел войну 
связистом 688-го отдельного батальона связи 54-го стрелкового 
корпуса. Участвовал в тяжелых боях на территории Восточной 
Пруссии, при штурме Кенигсберга.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«6–9 апреля 1945 года связист 688-го отдельного батальона 

связи 54-го стрелкового корпуса ефрейтор Рязанцев В.Ф. во 
время штурма Кенигсберга под огнем противника, в условиях 
горящего города многократно восстанавливал проводную 
связь от порывов. 8 апреля 1945 года Рязанцев В.Ф. получил приказ установить линию 
связи на командный пункт в северной части города. Под артиллерийским огнем, под 
пулеметным и ружейным огнем с крыш и чердаков Рязанцев В.Ф. с катушкой проводов 
за плечами перебежками и ползком установил связь. Во время боя 9 апреля устранил 
лично порывы линии связи в трех местах за 18 минут».

Награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны II степени, 
медалями.

Демобилизовавшись из Вооруженных Сил в 1946 году,  Рязанцев В.Ф. работал учителем 
начальной школы в городе Тбилиси и одновременно учился в Тбилисской юридической 
школе. С 1949 года работал помощником прокурора Саженского района Курской области, а 
с 1951 по 1976 год прокурором Саженского, Скороднянского,  Корочанского, Алексеевского 
районов Белгородской области. 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Это один из многих, кто проявил отвагу на полях сражений, а в мирное время 

продолжил свой ратный подвиг в борьбе с преступностью. Василия Филипповича никогда не 
покидали профессиональная активность и инициатива. В борьбу с нарушениями законности 
и правопорядка он всегда стремился привлечь широкие слои общественности, важное 
значение придавал выездным сессиям суда, докладам материалов уголовных дел в трудовых 
коллективах, пропаганде правовых знаний среди населения. Это давало положительные 
результаты. Например, в Скороднянском районе, где прокуратуру возглавлял Василий 
Филиппович, в сравнении с другими городами и районами области  преступность была снижена 
до минимального уровня. На одном из совещаний Василий Филиппович даже заявил, что все 
идет к полной ликвидации преступности в районе. К сожалению, его прогнозы не оправдались, 
последователи Василия Филипповича и сегодня вынуждены не ослаблять усилий в борьбе с 
криминалом».

Из воспоминаний дочери Рязанцевой Людмилы Васильевны: 
«Мой отец, Рязанцев Василий Филиппович, родился 30 июня 1925 года на Орловщине, 

в селе с поэтичным названием Верхняя Любовша. Совсем маленьким он потерял мать. Его 
отец, мой дед Филипп Петрович, оставшись с четырьмя детьми на руках, женился вновь, и 
детство отец провел с мачехой.

По воспоминаниям отца, дед был мастером на все руки. Помимо крестьянского 
труда хорошо клал печи, валял сукна. Коллективизацию дед, будучи человеком очень 
самодостаточным, не принял. Поэтому семья покинула родное село и в конце концов 
оказалась на Кубани. Их приютила сестра деда, Татьяна Петровна, которая жила на хуторе 
недалеко от станции Тихорецкая.

В двенадцать лет отец вновь осиротел. Старший брат и сестра перебрались в Тбилиси, а он 
остался у тетушки. Материально ему помогал старший брат Петр. Отец всю жизнь относился 
к нему с огромной благодарностью, считая, что он сделал для него больше, чем отец.
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Перед началом войны отец перебрался в Тбилиси, где устроился работать на Тбилисский 
авиационный завод. Войну он встретил в Тбилиси и, несмотря на то что у него была бронь, в 
начале 1943 года пошел добровольцем на фронт.

Перелистываю старую красноармейскую книжку: призван 20 февраля, а присягу 
принял 23 февраля. Потом были курсы радиотелеграфистов. С августа 1943 года он уже на 
Южном фронте. Потом были IV Украинский, I Прибалтийский, III Белорусский. Войну закончил в 
Восточной Пруссии. Еще одна запись: 18 апреля 1945 года награжден орденом Славы III степени. 
Это за взятие Кенигсберга.

Вот два самых ярких фронтовых воспоминания. Первое: Крым, ранняя весна. Он пошел за 
водой, и за ним устроил охоту немецкий снайпер. Пуля пробила канистру, он залепил отверстие 
глиной и все-таки принес воды. 

И второе: горящий Кенигсберг, по улицам которого он тащил телефонный кабель, 
обеспечивая связь под огнем. Я спрашивала, было ли ему страшно. Он честно ответил: «Да».

После войны отец вернулся в Тбилиси, пришел на прием к министру юстиции Грузии. Тот 
оказался фронтовиком, потерявшим на войне руку. Посмотрел на мальчишку в солдатской 
форме, с орденом Славы на гимнастерке и подписал направление в юридическую школу. По сути, 
он определил дальнейшую траекторию его жизни. Отец помнил об этом всю жизнь и вспоминал 
об этом человеке с благодарностью уже в глубокой старости. По окончании юридической 
школы отец какое-то время работал на Кубани, а потом переехал в Курскую область, где 
обосновался его старший брат Петр.

С Курской, а затем с вновь образованной Белгородской областью оказалась связана 
вся его дальнейшая жизнь. Здесь он встретил свою жену, мою маму, Валентину Ивановну; 
начал самостоятельную работу прокурором Гостищевского района; окончил исторический 
факультет Курского пединститута, а затем Харьковский юридический институт; работал в 
нескольких районах. Последние пятнадцать лет прожил в Белгороде.

О его профессиональных качествах судить не берусь. Думаю, что он мог делать ошибки, 
быть неудобным, конфликтным. Для меня важен его собственный критерий оценки своей 
работы. Как говорил отец, самым трудным для него было дать санкцию на арест. И никогда 
данная им санкция не была признана ошибочной.

Главной слабостью его были книги. Он собирал их с настоящим охотничьим азартом, с 
удивительными интуицией и чутьем. 

Мой отец ушел в ночь с 29 на 30 августа 2018 года. Он прожил долгую, непростую, честную 
жизнь. До последних дней оставался по-солдатски терпеливым. И, главное, был порядочным 
человеком.

Папочка, родной, спасибо тебе за все».

Дневник
Василия Рязанцева
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САРАЕВ
Тихон Петрович

Сараев Тихон Петрович родился в 1906 году в Воронеж-
ской губернии. После школы работал в Панинском районе 
Воронежской области рабочим Михайловского свеклосовхоза. 
С 1928 по 1930 год служил в Красной Армии в должности 
моториста в 1-й авиационной бригаде в городе Гатчина 
Ленинградской области. 

После увольнения в запас работал оперативным упол-
номоченным милиции. С 1934 по 1935 год прошел курс обучения 
в Павловской советско-партийной школе Воронежской области. 
В 1934 году по направлению партийных органов пошел работать 
в органы прокуратуры. 

В предвоенные, военные и послевоенные годы занимал 
должности народного следователя Рождественско-Хавского 
(ныне Новоусманского) района, Верхнемамонского, Алешков-
ского (ныне Грибановского) районов Воронежской области. 
В 1953 году окончил Харьковские юридические курсы и был 
назначен помощником прокурора Шаталовского района Воронежской области. В 1954 году во 
время образования Белгородской области работал в этой же должности. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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СЕМЕЙКИН
Юрий Васильевич
Семейкин Юрий Васильевич родился в 1927 году в городе 

Белгороде. Окончил среднюю школу. В ноябре 1943 года при-
зван на службу в Красную Армию и направлен  курсантом Харь-
ковской артиллерийской специальной школы, затем до июня 
1945 года проходил службу курсантом 16-го полка 22-й учебно-
артиллерийской дивизии. 

В 1946 году после службы в учебном отряде военно-морских 
сил (город Киев) служил матросом, помощником командира взвода 
на Балтийском флоте в городе Кронштадт. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации из Вооруженных Сил в 1952 году вер-
нулся в Белгород. До 1955 года работал токарем паровозного депо станции Белгород, 
секретарем узлового комитета ВЛКСМ Белгородского железнодорожного узла. 

С 1955 по 1959 год учился в Харьковском юридическом институте, затем направлен на 
работу в органы прокуратуры Белгородской области. С 1959 года работал следователем 
прокуратуры Корочанского, Белгородского районов, прокурором следственного отдела 
прокуратуры Белгородской области, прокурором Борисовского района, межрайонным 
прокурором Белгородского района. В 1996 году вышел в отставку.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«На всех должностях Ю.В. Семейкин проявил себя инициативным, принципиальным, 

обладающим организаторскими способностями работником. Лично возглавлял 
следственно-оперативные группы при расследовании сложных и получивших большой 
общественный резонанс уголовных дел. Особое внимание уделял укреплению учетно-
регистрационной дисциплины, установил порядок, согласно которому сам он или по его 
поручению другой работник прокуратуры ежедекадно осуществлял проверки полноты 
регистрации заявлений и сообщений, поступивших в отделы милиции, и законность 
принятых по ним мер. Незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовных 
дел немедленно отменялись. В результате факты укрытия преступлений от учета были 
сведены к нулю. 

Юрий Васильевич был большим любителем природы. Он находил время для сбора грибов, 
лечебных трав, увлекался рыбной ловлей. Когда в 1967 году Белгородский райисполком 
выделил работникам областной прокуратуры земельный участок для разведения садов, 
Юрий Васильевич единогласно был избран председателем общества садоводов».

СВЕЧНИКОВ Николай Иванович

САПЕЛКИН
Андрей Андреевич

Сапелкин Андрей Андреевич родился в 1902 году в Чугуевском уезде Харьковской 
губернии. После окончания школы работал пожарным на заводе «Смычка», а после окон-
чания Харьковского пожарного техникума – начальником пожарной охраны  на этом заводе. 
В феврале 1940 года направлен в органы прокуратуры. Работал прокурором Коломак-
ского района Харьковской области, районным прокурором в Черновицкой области, а после 
начала Великой Отечественной войны направлен помощником прокурора Калмыкии. В 
январе 1942 года призван на военную службу в Красную Армию. Прошел всю войну в составе 
30-го отдельного мостовосстановительного батальона 47-й железнодорожной бригады. 

Воевал в Крыму, на Северном Кавказе, на Сталинградском, Южном, Степном фронтах. 
Сапелкин А.А. был старшиной, химинструктором, парторгом мостостроительной роты. 

В январе 1944 года силами коммунистов роты и местного населения организовал вос-
становление Псельского и Кременчугского мостов. Восстановительные работы проводились 
круглосуточно, и мосты были восстановлены досрочно. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

 После Победы с 1945 по апрель 1947 года Сапелкин А.А. как имеющий довоенный опыт 
работы в прокуратуре направлен на работу в военную прокуратуру. После демобилизации 
из Вооруженных Сил и окончания Харьковского юридического института с 1947 по 1957 год 
работал народным следователем в прокуратуре города Белгорода. 
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СИДОРОВА
Зинаида Александровна

Сидорова Зинаида Александровна родилась в 1926 году  в де-
ревне Боброво Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской 
области. После начала Великой Отечественной войны жила в 
эвакуации в Свердловской области. С 1942 по 1943 год работала 
в подхозе «Граневое» Косьинского района. В 1944 году окончила 
среднюю школу и поступила в Свердловский юридический институт, 
который окончила в 1948 году.

После института направлена на работу в Тувинскую автономную 
область в коллегию адвокатов, также работала ревизором, кон-
сультантом в управлении юстиции Тувинской АССР. В 1962 году 
переехала на постоянное место жительства в город Белгород и с 1963 по 1971 год работала 
юрисконсультом Белгородского облисполкома. С 1971 по 1986 год работала в прокуратуре 
Белгородской области помощником прокурора области по надзору за рассмотрением в 
судах гражданских дел. 

Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина».

СЕМИН
Дмитрий Петрович

Семин Дмитрий Петрович родился в 1898 году в Иваньковском 
уезде Тульской губернии. После окончания школы до 1917 года 
работал на заводе. В 1917 году призван на военную службу в 13-ю роту 
56-го пехотного полка. 

После увольнения из армии в 1918 году работал в депо 
на железной дороге в городе Иркутске. В 1920 году призван 
на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию (РККА) в 
качестве красноармейца 3-й батареи 2-й Иркутской дивизии 
5-й армии. После окончания военных курсов продолжил 
службу командиром взвода в артиллерийской батарее. В 
1923 году переведен старшиной таможенно-пограничной 
охраны в город Благовещенск. 

После окончания в 1927 году рабфака при Ленинградском политехническом 
институте направлен на работу в органы прокуратуры. С 1927 по 1938 год зани-
мал должности помощника прокурора города Ленинграда, прокурора города 
Кронштадта, прокурора Петроградского района Ленинграда, прокурора Тихвин-
ского, Волховского районов Ленинградской области, помощника прокурора Ленин- 
ского района города Ленинграда. 

В 1938 году, окончив Всесоюзный заочный юридический институт и обучение 
в аспирантуре Ленинградского юридического института, назначен директором 
Казанского юридического института. В августе 1941 года призван на службу в военную 
прокуратуру на должность заместителя военного прокурора 50-го корпуса (город 
Выборг), затем всю войну и послевоенные годы служил на руководящих должностях 
в военной прокуратуре на Ленинградском и Сталинградском фронтах, на территории 
Литвы, Польши и Германии. 

Демобилизовался из Вооруженных Сил по выслуге лет в 1954 году в звании 
подполковника юстиции. С 1954 по 1955 год работал прокурором Большетроицкого 
района Белгородской области. 

Награжден орденами Боевого Красного Знамени, Отечественной войны II степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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СКУЙБЕД
Петр Аристархович

Скуйбед Петр Аристархович родился в 1918 году в селе Богдановка Знаменского района 
Одесской области. После окончания школы и ФЗУ на заводе № 59 химической промышлен-
ности в Ворошиловградской области работал лаборантом на этом же заводе. В 1938 году 
поступил в Саратовский авиационный техникум гражданского воздушного флота, по 
окончании которого в 1941 году направлен на Саратовский 292-й завод Министерства 
авиационной промышленности. 

Во время Великой Отечественной войны работал в качестве авиационного техника на этом 
же заводе. В 1946 году поступил в Саратовский юридический институт имени Курского, по 
окончании которого в 1950 году направлен на работу в органы прокуратуры Курской области. 
11 лет проработал народным следователем прокуратуры Волоконовского района Курской 
(ныне Белгородской) области. Как опытный специалист, проявивший себя при расследовании 
уголовных дел, в 1961 году по представлении прокурора Белгородской области был назначен 
прокурором Новооскольского, а затем прокурором Яковлевского районов. Ушел на пенсию в 
1980 году.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Лебедевой Н.Ф.:
«В период работы помощником прокурора Свердловского района города Белгорода мне 

посчастливилось много общаться с Сивоконь Николаем Ивановичем. Конечно, обращалась к 
нему за советом не только при разрешении материалов или рассмотрении в судах уголовных 
дел. Я видела, как он наблюдает за моими действиями при приеме граждан, при общении 
с гражданами, а затем очень тактично давал советы, как поступить в той или иной 
ситуации.

Мы с Николаем Ивановичем некоторое время работали в одном кабинете, и я до сих 
пор помню, как он был сдержан и спокоен с людьми, которые невольно попадали в кабинет 
прокурора. Я знала, что помимо юридического образования он имеет и медицинское. Военным 
медиком он прошел по дорогам войны. Беседовать на отвлеченные темы как-то не хватало 
времени. У меня было двое детей, и я всегда торопилась домой. А говорить с ним было 
очень увлекательно, вернее слушать можно было бесконечно. Он был хорошо образован, 
всесторонне владел глубокими познаниями и в медицине, и в юридической науке. Мне 
запомнились его высказывания и на латинском, и на немецком языках. Порой это было с 
юмором. Он редко вспоминал трагические годы войны, больше говорил о будущем нашей 
страны, о проблемах и достижениях. И главное, я чувствовала просто отеческую заботу 
и доброжелательность с его стороны, помощь в освоении нелегкого труда прокурорского 
работника.

Светлая память моим первым наставникам Уварову Павлу Абрамовичу и Сивоконь 
Николаю Ивановичу! Они были защитниками Отечества, а в мирное время по-отечески 
опекали нас, родившихся после войны и избравших путь, связанный с борьбой с преступ-
ностью, с борьбой за торжество законности».

СИВОКОНЬ
Николай Иванович

Сивоконь Николай Иванович родился 22 июня 1918 года в селе 
Шиловка Зиньковского района Полтавской области. После окончания 
средней школы поступил в Зиньковский медицинский техникум, 
который успешно окончил в 1938 году, получив специальность 
фельдшера. В 1938 году призван на службу в Красную Армию, служил 
курсантом сначала в Смоленске в 13-м стрелковом полку, затем в 
Москве в центральной школе связи. В сентябре 1939 года направлен 
для прохождения дальнейшей службы военным фельдшером в 8-й 
отдельный железнодорожный батальон. 

Во время Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год воевал 
на различных фронтах в должности фельдшера, старшего фельдшера в составе 64-й отдельной 
гвардейской танковой бригады. В августе 1941 года в бою получил тяжелое ранение, после 
которого проходил длительное лечение в военном госпитале в городе Горький. В марте 
1942 года вернулся в строй и продолжал службу в должности фельдшера, старшего 
фельдшера в воинских подразделениях действующей армии до конца войны, участвовал в 
освобождении Варшавы, взятии Берлина. 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В наступательных боях зимой 1945 года в районе Бюссова гвардии лейтенант 

медицинской службы Сивоконь Н.И. на поле боя под огнем противника оказал медицинскую 
помощь и эвакуировал 4 тяжело раненных танкистов, а также вынес с поля боя 15 тяже-
лораненых бойцов, оказал медицинскую помощь 25 раненым бойцам. За проявленные отвагу 
и мужество был награжден орденом Красной Звезды.

В боях на подступах к Берлину с 18 по 21 апреля Сивоконь Н.И. постоянно находился 
в боевых порядках наших танков и оказывал медицинскую помощь раненым. 26–27 апреля 
во время уличных боев в Берлине под сильным огнем противника Сивоконь Н.И. вытащил 
из горящих танков 15 раненых танкистов, в том числе 3 офицеров, эвакуировав их с поля 
боя. Пробираясь через подвалы домов к подбитому танку на ул. Шарлотен-Штрассе, он 
натолкнулся на группу немецких солдат. Действуя дерзко и решительно, Сивоконь Н.И. из 
пистолета застрелил 3 гитлеровцев, двоих взял в плен, а также вынес раненых танкистов с 
поля боя. За проявленные мужество и решительность Сивоконь Н.И. был награжден орденом 
Отечественной войны II степени».

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями.

В 1951 году после увольнения в запас прошел обучение в Ленинградской следствен-
ной школе при Прокуратуре СССР. После получения юридического образования направ-
лен на работу в органы прокуратуры. В 1955–1961 годах находился на следственной 
работе в прокуратурах Тернопольской и Сумской областей, а также продолжил обучение на 
юридическом факультете Ленинградского государственного университета, который окончил 
в 1960 году. С 1961 года работал преподавателем в средних учебных заведениях Киевской 
области. С 1973 по 1978 год работал помощником прокурора Свердловского района города 
Белгорода. 



144 145

СТАРОВЕРОВ
Александр Никитич

СТАФУРСКИЙ
Иван Васильевич

Староверов Александр Никитич родился в 1923 году в Пензен-
ской области. В 1941 году окончил среднюю школу. Был мобилизован 
в Красную Армию. Воевал на различных фронтах, в боях получил одно 
ранение и две контузии. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации из Вооруженных Сил в 1948 году окончил 
Харьковскую юридическую школу, затем Московский филиал Все-
союзного заочного юридического института. С 1948 года работал 
прокурором Плужнянского района Каменец-Подольской области 
Украины, прокурором отдела общего надзора Прокуратуры Литовской ССР. В 1954 году 
работал начальником отдела общего надзора прокуратуры Белгородской области.

Стафурский Иван Васильевич родился в 1921 году в Горно-
Алтайской автономной области. После окончания средней школы 
в 1939 году поступил в Свердловское военно-пехотное училище, 
после окончания которого был направлен для дальнейшей службы 
в город Стерлитамак Башкирской АССР командиром взвода пеших 
разведчиков в 391-й стрелковый полк 170-й стрелковой дивизии. 
После начала Великой Отечественной войны дивизия, в которой 
служил Стафурский И.В., в июне 1941 года направлена на Западный 
фронт на Калининское направление. 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«В июле 1941 года командир взвода разведчиков лейтенант 

Стафурский И.В. находился в составе 391-го стрелкового полка 
170-й стрелковой дивизии на Себежском направлении Калининского фронта. 10 июля 
1941 года получил приказ проникнуть в тыл противника и выяснить его оборону. 
Проникнув в тыл, Стафурский И.В. весь день и ночь вел наблюдение, наносил на карту 
позиции противника, огневые точки. Затем перешел с группой линию фронта и передал 
ценные сведения в штаб полка. После артподготовки полк занял станцию Кузнецовка. 
Далее, находясь с группой бойцов в разведке за линией фронта, Стафурский И.В. 
обнаружил проложенный вражеский кабель связи. Он дал команду бойцам группы его 
перерезать и устроить в этом месте засаду. Через некоторое время появилась немецкая 
бронемашина, а за ней немецкие солдаты на мотоцикле. Брошенной гранатой мотоциклист 
был убит, а ефрейтор взят в плен и доставлен в часть с ценными сведениями. 

За проявленное мужество и отвагу Стафурский И.В. был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

20 августа 1941 года в наступательном бою в районе города Великие Луки 
Стафурский И.В. был тяжело ранен с повреждением обеих ног. После длительного лече-
ния в течение девяти месяцев в эвакогоспитале № 358 в городе Куйбышеве демобили-
зован по состоянию здоровья».

После демобилизации с мая 1942 года по август 1945 года работал инструктором, старшим 
инструктором в Широко-Камышском районном военкомате Саратовской области. Затем с 
учетом жизненного, военного опыта и организаторских способностей направлен на работу в 
органы прокуратуры на должность помощника прокурора Петровского района Саратовской 
области. После окончания Саратовского юридического института с 1949 года работал 
прокурором Федоровского района Саратовской области. В 1954 году после прохождения 
годичных курсов повышения квалификации руководящих работников Прокуратуры СССР 
назначен прокурором Шебекинского района вновь образованной Белгородской области, 
затем прокурором следственного отдела прокуратуры Белгородской области.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.:
«Иван Васильевич окунулся в прокурорскую деятельность в тот сложный после-

военный период, когда общей бедой были отсутствие нормальных условий работы, 
крайне низкий уровень заработной платы, серьезные проблемы с жильем. Прокуроры, их 
помощники и следователи ютились в старых полуразрушенных помещениях, проживали 
на частных квартирах. Не было необходимого для выезда на места происшествий 
транспорта, даже примитивных научно-технических средств, юридической литературы. 
О комментированных кодексах, методических пособиях можно было только мечтать. 
В этих трудных условиях, как вспоминал впоследствии Иван Васильевич, сотрудники 
прокуратуры вынуждены были сами нарабатывать свой опыт работы, равняясь на 
старшее поколение прокуроров и следователей довоенного периода. Районная прокуратура 
во главе со Стафурским И.В. за относительно короткий период времени сумела завоевать 
авторитет среди жителей Шебекинского района, что положительно сказалось на 
дальнейшем усилении борьбы с преступностью и нарушениями законности. Именно 
постоянная связь с населением, проживающим на обслуживаемой территории, позволила 
коллективу Шебекинской районной прокуратуры на протяжении ряда лет занимать 
передовые места по многим направлениям правоохранительной деятельности».
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СЫЧЕВ
Виктор Владимирович

ТАТАРЕНКО
Александр Афанасьевич

Сычев Виктор Владимирович родился в 1911 году в селе Вах-
рушево Слободского уезда Вятской губернии (ныне Кировской 
области). После окончания неполной школы и фабрично-заводского 
училища при обувном комбинате работал слесарем на комбинате. 
С 1934 по 1936 год служил  красноармейцем в Ленинградской 
военной школе связи. 

После увольнения в запас продолжил работать на обувном 
комбинате на прежней должности. В 1938 году после окончания 
Кировской юридической школы направлен на работу в органы про-
куратуры. До февраля 1943 года работал прокурором Кичминского 
района Кировской области. В условиях военного времени и сложной 
обстановки на прифронтовой территории направлен прокурором 

Голосновского района Воронежской области, находившегося в прифронтовой зоне на 
военном положении. Занимал эту должность до 1949 года. В апреле 1949 года переведен 
на должность прокурора Никитовского района Воронежской (ныне Белгородской) 
области. Работал прокурором следственного отдела областной прокуратуры. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«Виктор Владимирович, имея огромный практический опыт и выполняя обязанности 

зонального прокурора следственного отдела, значительную часть своего рабочего 
времени проводил на местах. С его помощью, а зачастую и с его участием следователи 
городских и районных прокуратур успешно расследовали немало тяжких преступлений. В 
первую очередь Виктор Владимирович помогал молодым специалистам. Они его искренне 
уважали и нередко просили руководство следственного отдела направить к ним именно 
Сычева В.В.».

Татаренко Александр Афанасьевич родился в 1913 году в Глушковском уезде Курской 
губернии. После окончания школы работал в колхозе, окончил сельскохозяйственный 
техникум, работал кладовщиком в Комсомольске-на-Амуре. В 1935 году был призван на 
срочную службу в Красную Армию. 

После окончания срочной службы и увольнения в запас в городе Хабаровске поступил 
на годичные краевые курсы подготовки прокурорско-следственных работников, 
после окончания которых с 1937 года работал следователем, помощником прокурора 
в районных прокуратурах Приморского края.  

С началом Великой Отечественной войны призван на службу в военную прокуратуру. 
Работал помощником военного прокурора 25-й армии Дальневосточного фронта и других 
подразделений действующей армии. 

После Победы продолжал службу помощником прокурора в войсках Министерства 
обороны Ленинградского военного округа и на территории Эстонской ССР. В 1953 году 
окончил Таллинскую юридическую школу. 

После демобилизации из Вооруженных Сил с 1954 года работал прокурором Ново-
оскольского района Белгородской области. В 1957 году перешел на работу руководителем 
профсоюзной организации крупного птицеводческого совхоза. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией», юбилейными медалями.
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ТИМОШЕНКО
Илья Никанорович
Тимошенко Илья Никанорович родился в 1919 году в Новохопер-

ском районе Центрально-Черноземной области. Окончив Балашов-
скую среднюю школу, в 1939 году призван на срочную военную 
службу краснофлотцем на Балтийский флот. Участвовал в обороне 
Ленинграда.  В мае 1944 года был направлен на учебу в город Ейск 
Краснодарского края в военно-морское авиационное училище имени 
Сталина, которое окончил в 1946 году,  получив специальность воен-
ного летчика.

С февраля 1947 года по апрель 1948 года служил военным 
летчиком 3-го воздушного корпуса 897-го истребительного авиа-

ционного полка на территории Румынии. 
После демобилизации из Вооруженных Сил и окончания Саратовской юридической 

школы с 1950 года по 1977 год работал помощником прокурора Старооскольского 
района Курской (ныне Белгородской) области, прокурором Томаровского, Белгородского 
районов, прокурором следственного отдела прокуратуры Белгородской области. 

После ухода из прокуратуры на заслуженный отдых работал адвокатом в Яковлев-
ской юридической консультации. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями. 
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Знаменитые «катюши» на параде. 
Москва. 24 июня 1945 года
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ТИМОШЕНКО
Лев Федорович

ТРУБНИКОВ
Иван Петрович

ТРУНОВ
Петр Иванович

Тимошенко Лев Федорович родился в 1908 году в деревне Белая 
Беловского уезда Курской губернии. После окончания неполной школы 
с 1920 года работал по найму, учеником и подмастерьем в мастерских 
кустаря Тесленко, рабочим в совхозах «Зинаидинский», «Пенский», 
«Песчанский» Ракитянского района Курской области. С 1928 года 
работал на партийно-советской работе председателем Беловского 
сельского Совета, инспектором хлебозаготовок, техническим секре-
тарем Беловского районного комитета партии, судебным исполнителем, 
начальником Беловского и Грайворонского районных отделов испра-
вительно-трудовых работ. В 1933 году направлен на работу в органы 
прокуратуры. 

Работал народным следователем прокуратуры Грайворонского, 
Солнцевского районов, помощником прокурора Рыльского района Курской области. В 1938 году 
назначен помощником прокурора Курской области по спецделам. На этой должности его 
застала война. Поскольку в 1942 году территория Курской области находилась в зоне немецкой 
оккупации, Тимошенко Л.Ф. был откомандирован в Москву на должность помощника прокурора 
города по спецделам, в июне 1943 года вновь возвратился в город Курск. 

С августа 1945 года исполнял обязанности заместителя прокурора Курской области, а в 
январе 1949 года был назначен прокурором Корочанского района Курской (ныне Белгородской) 
области. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Трубников Иван Петрович родился в 1900 году в Курской 
губернии. В 1918 году призван в Красную Армию. Участник Граж-
данской войны. После увольнения в запас учился в Старооскольском 
сельскохозяйственном рабфаке. В 1931 году Трубников И.П. как 
имеющий образование и военный опыт направлен на службу 
оперативным уполномоченным в особый отдел Красной Армии в 
город Мары. 

После обучения в Курской юридической школе с 1941 по 1943 год 
служил в подразделениях Красной Армии, участвовал в боевых 
действиях под  Сталинградом, работал помощником военного 

прокурора. С 1943 по 1949 год работал прокурором Большетроицкого и  Горшеченского 
районов, помощником прокурора Советского, Боброводворского районов Курской 
области, в 1954 году – прокурором отдела по надзору за милицией прокуратуры 
Белгородской области, помощником прокурора Микояновского района. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Трунов Петр Иванович родился в 1918 году в деревне Шумилино 
Хмелевской волости Валуйского уезда Курской губернии. Окончив 
школу, с 1935 года работал секретарем Хмелевского сельского 
Совета, секретарем суда 1-го участка Валуйского района. В октябре 
1938 года призван на службу в Вооруженные Силы. В годы войны 
и в послевоенные годы служил начальником кодгруппы отдельной 
авиабригады пограничных войск НКВД. 

Демобилизовавшись из Вооруженных Сил в сентябре 1946 года, 
работал в прокуратуре Валуйского района секретарем. После 
окончания курсов переподготовки следователей в городе Харькове 
в 1950 году продолжал находиться на следственной работе в 
прокуратурах Валуйского и Большетроицкого районов Курской 

области. После образования в 1954 году Белгородской области до 1958 года работал 
народным следователем прокуратуры Ивнянского района. Впоследствии перешел на 
работу инструктором Ивнянского райкома КПСС. 

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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УВАРОВ
Павел Абрамович

УГОЛЬНИКОВ
Петр Матвеевич

Уваров Павел Абрамович родился в 1926 году в селе Мелихово 
Гостищевского района Курской (ныне Белгородской) области. После 
окончания средней школы в условиях военного времени пошел 
добровольцем на фронт. С марта 1943 года служил красноармейцем 
в 99-м запасном стрелковом полку, а затем в 90-м запасном зенитно-
артиллерийском полку командиром орудия. С октября 1944 года служил 
дежурным по связи в 50-м отдельном батальоне связи в городе 
Винница. Участвовал в боевых действиях на Юго-Западном фронте. В 
1946 году демобилизован из Вооруженных Сил. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями.

После демобилизации до 1956 года Уваров П.А. работал токарем на Харьковском заводе 
транспортного машиностроения. С 1956 по 1960 год учился в Харьковском юридическом 
институте, после окончания которого с 1962 по 1977 год работал следователем прокуратуры 
Белгородского района. 

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Лебедевой Н.Ф.:
«Только спустя годы, когда воспоминания возвращают в далекую молодость, 

приходит сожаление о том, как мало мы общались с поколением, прошедшим Великую 
Отечественную войну. Увлекались книгами, фильмами, а ведь рядом были люди, которые 
пережили годы войны. 

Вспоминаю 1972 год, когда была направлена на стажировку в прокуратуру Белгород-
ского района. Старший следователь Уваров Павел Абрамович был моим первым нас-
тавником в расследовании уголовных дел.

Первый выезд на место происшествия (вблизи железнодорожного полотна был 
обнаружен труп мужчины) запомнился навсегда. Впервые я получила практический урок 
по осмотру места происшествия, составлению протоколов именно от Павла Абрамовича. 
Я знала, что он участник войны, видела наградные планки на его пиджаке, но не пришлось 
поговорить о прошлом. Захлестнула следственная работа, и он был всегда добрым 
наставником для меня при разрешении материалов и принятии решений по уголовным 
делам».

Угольников Петр Матвеевич родился в 1920 году в Валдайском 
районе Новгородской области. В 1935 году поступил в Валдайское 
педагогическое училище, после окончания которого работал 
учителем, заведующим начальной школой. В 1939 году призван 
в Красную Армию, где окончил полковую школу и был назначен на 
должность командира отделения радиосвязи. 

Во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых 
действиях под Харьковом, Сталинградом, в Крыму и под Бреслау. 
Демобилизовался из Вооруженных Сил  в ноябре 1945 года.

С 1946 года Угольников П.М. поступил на работу в прокуратуру 
Старорусского района на должность стажера народного следователя, 
затем работал помощником прокурора этого района, заочно обучаясь в Ленинградской 
юридической школе. С 1951 по 1961 год  Угольников П.М. занимал должности прокурора 
Любытинского, Дрегельского, Валдайского районов Новгородской области. В 1961 году 
назначен прокурором Новгородской области, где проработал десять лет. В 1971 году 
назначен прокурором Белгородской области, в этой должности работал до ухода на 
заслуженный отдых в 1983 году. Государственный советник юстиции 3 класса.  

Награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону 
Сталинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями, также ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». 

После ухода на заслуженный отдых некоторое время работал адвокатом в Белгород-
ской областной коллегии адвокатов, потом уехал на  родину в Новгородскую область.

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Дахнова В.В.: 
«Петр Матвеевич был руководителем, в котором сочетались образованность, 

жизненный опыт, требовательность и простота общения. Став прокурором области 
сразу с должности прокурора района, он не любил аппаратных интриг и имел свое видение 
на роль прокурора районного и городского звена в прокурорской иерархии. Низовое звено 
считал основной рабочей структурой, а аппарат должен был ему помогать в этом деле. 
Эту позицию всегда отстаивал, а следователей и прокуроров районов защищал как от 
чрезмерной аппаратной опеки и критики, так и от противодействия местных властей 
их законным требованиям. «Если мы будем сидеть по кабинетам и сочинять бумаги, грош 
цена нашей работе, необходимо ехать в районы и там помогать наводить порядок и быть 
там как можно дольше», – говорил он на совещаниях работникам аппарата.  

Был случай, когда у прокурора района возник конфликт с молодым председателем 
райисполкома, тот считал себя вторым лицом в районе, отказывался отвечать на 
прокурорские представления и пытался сам давать ему поручения. Узнав об этом, Петр 
Матвеевич был крайне возмущен, вызвал строптивого руководителя к себе и заставил 
прочитать от начала до конца действовавшее на тот момент «Положение о прокурор-
ском надзоре в СССР». Конфликт был исчерпан. Он запросто, в любое время принимал 
прокуроров и следователей, внимательно выслушивал их просьбы и предложения. 

Кадры для работы в аппарате прокуратуры подбирались также исключительно из 
работников, прошедших практику на местах. Особенно ценил молодых, раскрепощенных 
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ФАЩЕВСКИЙ
Ананий Яковлевич

ХАИМОВ
Иосиф Абрамович

ХОРОШАЙЛОВ
Василий Александрович

ЦАПКОВ
Павел Родионович

Фащевский Ананий Яковлевич – участник Великой Отечественной войны, награжден 
правительственными наградами. На момент образования в 1954 году Белгородской 
области назначен помощником прокурора области по надзору за следствием в органах 
госбезопасности. В 1958 году уехал в город Саратов. 

Хаимов Иосиф Абрамович родился в 1921 году в городе Унеча Гомельской области. После 
окончания средней школы в 1939 году призван на военную службу в Красную Армию в 
танковые войска. Участвовал в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны в 
составе 11-го танкового батальона 110-й танковой бригады, занимал должность помощника 
командира роты по технической части. Участвовал в боях на Сталинградском, Украинском 
фронтах.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«Старший техник лейтенант Хаимов И.А. занимался ремонтом и эвакуацией с поля боя 

поврежденных танков. С 20 по 24 ноября 1943 года в боях в районе деревни Хрущевка Ново-
Николаевского района Днепропетровской области Хаимов И.А. лично эвакуировал с поля 
боя три подбитых танка, произвел ремонт и восстановил их боеспособность. За проявленное 
мужество награжден медалью «За отвагу».

После Победы продолжал службу в Вооруженных Силах до 1946 года. Демоби-
лизовавшись из Вооруженных Сил, работал в городе Харькове заведующим складом, 
администратором в театре, товароведом. После окончания в 1955 году Харьковского 
юридического института направлен на работу в органы прокуратуры, работал следова-
телем прокуратуры города Белгорода, старшим следователем прокуратуры Белгород-
ской области, в начале 60-х годов перешел на работу в Южное управление внутренних 
дел на транспорте в городе Харькове, работал следователем, экспертом-криминалистом.

Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Хорошайлов Василий Александрович родился в 1918 году в 
Краснояружском районе Курской (ныне Белгородской) области. В 1935 
году после окончания школы начал трудовую деятельность в городе 
Ленинграде фрезеровщиком Кировского завода, затем работал на 
174-м заводе имени Ворошилова. 

В июле 1941 года во время всеобщей мобилизации в связи 
с началом Великой Отечественной войны призван на службу в 
Вооруженные Силы. Участвовал в боевых действиях в качестве 
красноармейца, корректировщика огня минометной батареи 1-го стрел-
кового полка 86-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. 
8 октября 1941 года в бою в районе города Колпино Ленинградской 
области был тяжело ранен в ногу. Длительное время лечился в 
госпитале, демобилизован из Вооруженных Сил по инвалидности в июне 1942 года. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1944 году окончил Алма-Атинскую юридическую школу и был направлен на работу в 
органы прокуратуры. Работал помощником прокурора Старооскольского района Курской 
(ныне Белгородской) области, затем прокурором Новооскольского района, помощником 
прокурора Старооскольского района Белгородской области. 

Цапков Павел Родионович родился в 1926 году в селе Коломы-
цево Скороднянского района Курской (ныне Белгородской) области. 
С октября 1940 по 1942 год обучался в ремесленных училищах 
Москвы и Нижнего Тагила. После получения рабочей профессии 
всю войну и послевоенные годы работал слесарем, разливщиком, 
шлифовальщиком на нижнетагильском «Уралвагонзаводе». 

В 1951 году поступил в Свердловскую юридическую школу, 
после окончания которой в 1953 году направлен на работу в органы 
прокуратуры следователем Пермско-Ильинского района Молотовской 
области (ныне Пермский край). В 1959 году работал следователем в 
прокуратуре Ровеньского района Белгородской области.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

и нестандартно мыслящих, считал, что старые кадры со временем костенеют, а 
руководители прокуратур  зазнаются. У молодых этого нет, и нужно на них смотреть и 
учиться.  

Был исключительно прост в быту, несмотря на высокую должность, жил в небольшой 
двухкомнатной квартире обычного пятиэтажного дома, в свободное время любил поработать  
на небольшом садовом участке». 
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ЦЫМБАЛ
Иван Александрович

Цымбал Иван Александрович родился в марте 1924 года в 
Тепловском районе Луганской области. В июле 1942 года призван 
на службу в Красную Армию. Воевал стрелком в 10-й гвардейской 
стрелковой бригаде на Закавказском фронте. С апреля 1943 года 
– курсант 15-го кавалерийского корпуса, затем с июля 1943 по 
декабрь 1945 года – командир отделения, старшина эскадрона 
кавалерийского полка в составе III Украинского фронта. В боях 
получил два ранения. 

Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После окончания войны продолжал службу в Вооруженных 
Силах командиром разведывательного отделения 270-го танкового 

полка, писарем в штабе. Демобилизовавшись из Вооруженных Сил в марте 1947 года, 
до июля 1950 года работал инспектором отдела кадров треста «Лутугинуголь» комбината 
«Ворошиловградуголь», заместителем начальника отдела сбыта комбината № 515 
Ростовской области. В 1954 году после окончания Московского юридического института 
направлен на работу в органы прокуратуры Белгородской области, работал следователем, 
а затем помощником прокурора Шебекинского района.

ЧАЛЕНКО
Владимир Степанович

ЧЕКАЛЕВ
Алексей Яковлевич

Чаленко Владимир Степанович родился в 1924 году в селе Алек-
сандровка Воронежской области. В 1942 году призван в Красную 
Армию рядовым красноармейцем. Сначала был в ополчении, 
а с мая 1942 года воевал на Брянском фронте в составе 7-го 
гвардейского стрелкового полка 1-й гвардейской стрелковой 
дивизии. 12 июля 1942 года в боях за деревню Васильевка 
Курской области красноармеец минометчик Чаленко В.С. был 
тяжело ранен осколком мины в грудь. Ранение было настолько 
серьезным, что товарищи по оружию посчитали его убитым, и 
в адрес родителей пришла похоронка, что их сын погиб в бою. 
Тем временем врачи боролись за жизнь солдата, благодаря их 
стараниям жизнь Чаленко В.С. была спасена. После лечения в 
госпитале Чаленко В.С. демобилизован по состоянию здоровья.

После окончания Горьковской юридической школы с 1954 года и до ухода на пенсию 
в 1987 году Чаленко В.С. работал в прокуратуре Белгородской области народным 
следователем, прокурором Боброводворского, Волоконовского, Ракитянского районов, 
начальником отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры 
Белгородской области.

Чекалев Алексей Яковлевич родился в 1903 году в Карело-
Финской АССР. Участник Гражданской войны. Проходил службу 
в Красной Армии красноармейцем 28-го военного транспорта на 
Карельском фронте. После демобилизации с июня 1922 года по 
февраль 1933 года работал лесорубом, заведующим Домом культуры, 
инспектором рабоче-крестьянской инспекции Пудожского района 
Карело-Финской АССР. 

В 1933 году направлен на работу в судебные органы. С 1933 по 
1936 год заочно обучался в Ленинградской юридической школе. 
С февраля 1933 по декабрь 1938 года работал народным судьей 8-го 
участка Пудожского, а затем Беломорского районов. 

С декабря 1938 года по июнь 1941 года работал заместителем 
председателя Верховного суда Карельской АССР. С июня 1941 по май 1947 года – член, а затем 
председатель военного трибунала в действующей армии в составе Ленинградского, Северо-
Западного и Волховского фронтов, Ярославского и Орловского гарнизонов. 

Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

По окончании службы в военной юстиции направлен на работу в органы прокуратуры. С 
июня 1947 года работал начальником отдела по надзору за органами милиции прокуратуры 
Орловской области, затем занимал должность старшего помощника прокурора области по 
кадрам.

С февраля 1954 года работал в органах прокуратуры Белгородской области помощником 
прокурора области по надзору за законностью в местах лишения свободы, начальником 
отдела общего и секретного производства. В 1960 году переехал на постоянное жительство 
в Орловскую область.  

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»., юбилейными медалями, в 
1979 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Сладковой А.А.:
«В моей памяти Владимир Степанович остался честным, порядочным, простым в 

общении, высокопрофессиональным работником. Стройный, подтянутый, немногословный, 
он в резкой форме реагировал на факты неправильного поведения коллег, не любил волокиту, 
безответственность и обман, убедительно и аргументированно отстаивал свою позицию на 
оперативных совещаниях, коллегиях, в судебных заседаниях. За эти его качества партийной 
организацией аппарата прокуратуры области Владимир Степанович продолжительное время 
избирался ее секретарем. Он много сделал полезного в воспитании у своих коллег чувства 
ответственности, уважительности и сопереживания людям, гордости за выбранную 
профессию».
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ЧЕРНЯЕВ
Александр Георгиевич

ЧУПИКОВ
Владимир Сергеевич

ЧУРСИН
Михаил Михайлович

Чурсин Михаил Михайлович родился в 1923 году в Новохоперском 
районе Воронежской области. В сентябре 1941 года призван в Красную 
Армию. Обучался в Борисоглебской авиашколе по специальности даль-
номерщика по определению дальности стрельбы по воздушным целям. 
После получения военной специальности направлен в действующую 
армию. Воевал в качестве дальномерщика в войсках противовоздушной 
обороны на Воронежском, Сталинградском, I Прибалтийском, IV Украинском 
фронтах с мая 1942 года до конца войны. 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«Гвардии младший сержант Чурсин М.М. служил дальномерщиком в 77-м гвардейском 

армейском зенитном полку, своевременно и правильно определял дальность до цели. 
За время летних боев в 1943 году зенитчиками на основании данных дальности до цели, 
переданных Чурсиным М.М., было сбито 3 самолета противника. За проявленное мужество и 
профессионализм  награжден медалью «За отвагу».

Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После Победы продолжил военную службу в Группе оккупационных войск в Германии 
в Потсдаме до 1947 года. После демобилизации из Вооруженных Сил с 1947 года работал в 
городе Новохоперске заведующим отделом кадров и организационной работы районного 
комитета комсомола. Окончил Ленинградскую школу следователей и юридический 
факультет Ленинградского университета, после чего направлен в органы прокуратуры. 
В 1952 году назначен на должность народного следователя прокуратуры Грязинского 
района, а с 1953 года на должность прокурора Уколовского района Воронежской области, 
вошедшего в 1954 году в состав Белгородской области. 

Черняев Александр Георгиевич родился в 1902 году в селе Лещевка Сергичевского уезда 
Нижегородской губернии. После окончания неполной школы работал пастухом, официантом в 
буфетах на пароходах, по найму, матросом в речном пароходстве, дворником в коммунальной 
службе. В 1924 году призван на военную службу в Красную Армию, служил красноармейцем 
отдельного химического батальона. После демобилизации из Вооруженных Сил работал в городе 
Горький вагоновожатым на городском транспорте. После обучения на Горьковских юридических 
курсах с 1929 по 1934 год работал народным судьей Свердловского района города Горький, 
помощником прокурора города Горький. 

В предвоенные годы и в период начала войны работал прокурором Константиновского и 
Дивлевского районов Горьковской области. В 1943 году после освобождения Курской области от 
немецкой оккупации Черняев А.Г. назначен на должность прокурора Скороднянского района, а 
затем прокурора Борисовского района. 

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За трудовое отличие».

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Гомона А.П.: 
«За время работы прокурором Борисовского района Александр Георгиевич воспитал немало 

замечательных профессионалов, в том числе Алексашина А.В., Котлова В.И., Ладаженского Б.Н., 
Гуркину З.И. и других. Важной своей задачей он считал организацию делового и эффективного 
взаимодействия правоохранительных органов, максимального объединения сил и средств 
на успешную борьбу с преступностью. Организация взаимодействия правоохранительных 
структур в Борисовском районе на протяжении многих лет оставалась примером для 
подражания».

Чупиков Владимир Сергеевич родился в 1910 году в городе Грязи Воронежской губернии. 
После окончания средней школы работал, окончил Воронежские юридические курсы и с 
1933 года был направлен в органы прокуратуры. Работал народным следователем прокура-
туры Скороднянского, Старооскольского районов Курской (ныне Белгородской) области. 
С 1937 года и в военное время работал следователем ряда районных прокуратур Курской 
области. В войну приходилось работать в прифронтовых и фронтовых районах области в 
обстановке, приближенной к боевой. 

В 1947 году Чупиков В.С. назначен прокурором Уразовского района Курской (ныне Белго-
родской) области и продолжал работать в этой должности в период образования в 1954 году 
Белгородской области. После ликвидации Уразовского района и присоединения его 
территории к Валуйскому району работал помощником прокурора Новооскольского района. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  
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ШАБАЛИН
Леонид Дмитриевич

ШАЛЕЙ
Георгий Иосифович

Шалей Георгий Иосифович родился в 1915 году в городе Кобрин 
Брестского уезда. После ухода отца на фронт в Первую мировую войну 
семья Шалей переехала в Белгород, где его мать вскоре умерла от 
тифа, а Георгий Иосифович вместе с братом попал в приют, где они 
находились до 1923 года, пока отец не вернулся с фронта. В 1931 году 
Шалей Г.И. окончил среднюю школу. После учебы работал счетоводом 
в строительной конторе, в колхозе «День урожая» в Шебекинском 
районе, инструктором в отделе пропаганды районного комитета ком-
сомола. С ранней юности Георгий Иосифович стремился к знаниям и  
самосовершенствованию. Для того чтобы поступить в институт в качест-
ве рабочего, которым в те годы отдавалось предпочтение при поступлении в вузы, пошел рабо-
чим на консервный завод, и только в ночную смену, чтобы иметь возможность учиться.

В 1936 году Георгий Иосифович по особому набору был призван в Красную Армию, во 
Владимирскую область в пехотный полк, где прошел курс молодого красноармейца. Затем 
направлен в 46-й отдельный Московский стрелковый батальон, задачей которого являлось 
обеспечение  нормальной работы высших органов  военного руководства  государства – РВСР и 
полевого штаба РККА, Наркомата и Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных 
Сил. Во время службы Георгий Иосифович получил личную благодарность Климента 
Ефремовича Ворошилова.

В 1939 году, после службы в армии, по решению руководящих органов Шебекинского 
района Курской области Шалей Г.И. направлен на работу помощником прокурора 
Шебекинского района. Георгий Иосифович  заочно учился в Курской юридической школе.

С начала Великой Отечественной войны Шалей Г.И. возглавлял прокуратуру Касто-
ренского района Курской области. Курская область как прифронтовая, а в последующем 
фронтовая была объявлена на военном положении, и территориальные прокуратуры 
были реорганизованы в военные прокуратуры с выполнением задач в интересах армии и 
действовали в пределах границ действующих фронтов. 

В начале июля 1942 года Касторенский район, в котором работал военным прокурором 
Шалей Г.И., был оккупирован, Шалей Г.И. зачислен в Касторенский резервный партизанский 
отряд и поступил в распоряжение руководителей партизанским движением. 

На второй день после освобождения Касторенского района от оккупации в январе 
1943 года армией под командованием генерала Черняховского И.Д. Шалей Г.И. продолжил 
исполнять обязанности военного прокурора Касторенского района. 

Помимо своей основной работы совместно с местными органами активно участвовал в 
восстановлении исполнительных и хозяйственных органов, колхозов, совхозов, объектов 
оборонного значения. 

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»., «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями.

С июня 1945 года по 1965 год Георгий Иосифович работал прокурором Валуйского района 
Воронежской (ныне Белгородской) области, с 1965 года по  сентябрь 1976 года – прокурором 
Новооскольского района. В 1972 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист 
РСФСР». В сентябре 1976 года  в классном чине старшего советника юстиции Георгий 

Шабалин Леонид Дмитриевич родился в 1919 году в селе 
Ершовка Вятско-Полянского уезда Вятской губернии (ныне Киров-
ской области). Окончив в 1937 году среднюю школу, поступил в 
Казанский юридический институт. Когда учился, началась война. Во 
время учебы в институте с мая 1941 по январь 1942 года исполнял 
обязанности заведующего криминалистической лабораторией юри-
дического института. После окончания института в марте 1942 года 
направлен на работу в органы прокуратуры Удмуртской АССР, где 
более 10 лет проработал на различных должностях. 

В 1954 году после образования Белгородской области работал 
помощником прокурора, старшим помощником прокурора области по 

кадрам, начальником отдела общего надзора прокуратуры области. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».  

Из воспоминаний ветерана прокуратуры Кузнецова А.А.:
« С Леонидом Дмитриевичем я познакомился осенью 1979 года, когда пришел молодым 

сотрудником в аппарат областной прокуратуры. В то время он был уже пенсионером, 
но продолжал работать прокурором отдела общего надзора. Мы сидели с ним в одном 
кабинете. Он был невысокого роста, с огромной седой шевелюрой, в очках, из-под 
которых наблюдал за происходящим проницательным, чуть насмешливым взглядом 
умного, не лишенного чувства юмора и умудренного жизненным опытом  человека. Он 
страдал тогда излишним весом, ему тяжело было передвигаться, поэтому как человеку 
усидчивому и профессионалу высочайшего уровня наш начальник отдела Литвинов 
Евгений Савельевич поручал ему подготовку информационных писем, докладов, справок, 
методических пособий, докладных записок и многих других документов, необходимых 
в общенадзорной работе. Леонид Дмитриевич со всем этим блестяще справлялся 
и работал за четверых. Документы, которые он готовил, содержали полноценный 
материал и не требовали дополнительной правки. 

Как человек широкого кругозора, Леонид Дмитриевич помимо юриспруденции много 
читал технической литературы о достижениях науки, увлекался фотографией. Как 
ребенок радовался случайной покупке фоторужья. Однажды спросил меня, читал ли я 
«Записки следователя» Льва Шейнина. Я ответил утвердительно, на что он добавил: 
«А я был знаком с автором этой  книги. Мы встречались с ним в кабинете Генеральной 
прокуратуры, стояли возле окна, из которого открывался чудесный московский пейзаж 
большого города. Он мне сказал тогда: «Посмотри, какой огромный город, а сколько 
в нем жуликов и воров, сколько нам предстоит работы…». Я почерпнул от Леонида 
Дмитриевича много полезного для своей профессии. К сожалению, наше общение было 
непродолжительным, весной следующего года Леонид Дмитриевич скоропостижно 
ушел из жизни и был похоронен в Белгороде на Старом кладбище». 
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ШЕХОВЦОВ
Михаил Иванович

ШЕХОВЦОВ Николай Иванович

ШВЕЦОВ Иван Семенович

Иосифович вышел на пенсию по возрасту, но не оставался без дела: с 1976 по 1983 год 
работал государственным нотариусом, затем юрисконсультом в организациях Ново-
оскольского района, активно участвовал в общественной жизни района. В возрасте 
97 лет ушел из жизни.

Шеховцов Михаил Иванович родился в 1911 году в Беле-
нихинском районе Курской области. Окончив начальную школу в 
1923 году, затем продолжил обучение в городе Белгороде. Трудо-
вую деятельность начал в 1928 году рабочим завода им. Ильича в 
городе Мариуполе. Вернувшись в Курскую область, с 1930 по 
1933 год работал счетоводом в колхозе, заведующим отделом 
культуры Прохоровского райкома комсомола. 

В 1933–1935 годах прошел срочную службу в Красной Армии. 
Окончив Курскую высшую сельскохозяйственную школу, работал 
заведующим отделом пропаганды и агитации Грайворонского 
районного комитета комсомола, заместителем редактора районной 
газеты, секретарем райкома комсомола.

В 1939 году направлен на работу в органы прокуратуры и назначен прокурором 
Грайворонского района. После начала Великой Отечественной войны и оккупации Грай-
воронского района  Шеховцов М.И. ушел в партизанский отряд и воевал в Курском сборном 
партизанском отряде до 1943 года. 

В боях 26 июня 1942 года получил осколочное ранение правой стопы. 
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.». и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После освобождения территории Курской области от оккупации в 1943 году 

Шеховцов М.И. продолжил службу в органах прокуратуры и назначен прокурором Обоян-
ского района Курской области. В 1948 году окончил Ленинградские юридические курсы. 
В августе 1954 года перешел на партийную работу в Белгородскую область на должность 
секретаря Шебекинского райкома КПСС.

ШЕХТМАН
Ирман Вениаминович

Шехтман Ирман Вениаминович родился в 1926 году на Украине в 
городе Никополе. Семья Шехтман переехала в город Харьков. После 
начала Великой Отечественной войны в июле 1941 года перед угрозой 
немецкой оккупации Харькова семья Шехтман покинула город и жила 
в эвакуации в городе Фрунзе. В феврале 1944 года Шехтман И.В. был 
призван  в Красную Армию курсантом в 81-й запасной артиллерийский 
полк в поселок Чирчик Узбекской ССР, затем переведен курсантом 
в эвакуированное в город Самарканд Второе Харьковское танковое 
училище, где получил военную специальность командира самоходной 
артиллерийской установки. После расформирования училища в 

1946 году направлен для прохождения службы в должности командира самоходного 
орудия в Мурманскую область в 612-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион 
4-й мотострелковой дивизии. 

Во время службы принимал участие в ликвидации разрозненных банд из числа 
военнослужащих немецких воинских частей на границе с Норвегией и Финляндией. В 1947 году 
продолжил службу командиром танка в 116-й гвардейской танковой дивизии. 

После окончания в 1951 году 2-го Киевского самоходно-артиллерийского училища 
служил командиром самоходной артиллерийской установки 226-го отдельного танко-
самоходного полка 4-й армии Закавказского военного округа, затем командиром танкового 
взвода и командиром танковой роты. 

В эти годы Ирман Вениаминович кроме основной должности был военным дознавателем, 
неоднократно проходил стажировки при прокуроре 4-й армии, в 1955 году поступил на заочное 
обучение в Харьковский юридический институт. 

После демобилизации из Вооруженных Сил в 1956 году в звании капитана и окончания 
в 1959 году  Харьковского юридического института направлен на работу в органы прокуратуры. 
Вначале работал в городе Горький следователем прокуратуры Советского района, в 1961 году 
переведен в Белгородскую область, где почти 30 лет работал на должностях следователя 
прокуратуры Прохоровского района, старшего следователя прокуратуры города Белгорода, 
следователя по особо важным делам прокуратуры Белгородской области, прокурора след-
ственного отдела. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями, неоднократно 
поощрялся Генеральным прокурором СССР и Прокурором РСФСР. 
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ШИРЯЕВ
Павел Михайлович

Ширяев Павел Михайлович родился в 1921 году в селе 
Драгунское Томаровского района Белгородской области. Окончив 
среднюю школу, в 1940 году поступил в Смоленское военно-
политическое училище имени Молотова, которое не окончил в 
связи с начавшейся войной. В сентябре 1941 года направлен 
комиссаром батареи в 305-ю стрелковую дивизию. 

С июля 1941 года по май 1945 года служил в действующей 
армии в составе Северо-Западного и III Украинского фронтов. 
Участвовал в боевых действиях в качестве комиссара батареи, 
комиссара роты, комсорга полка. В боях в декабре 1941 года под 
Новгородом в составе армейской группы 305-й стрелковой диви-
зии  получил тяжелое ранение. 

После лечения в госпитале, несмотря на сложности при 
ходьбе после ранения, продолжал оставаться в строю. После 
повторного ранения в январе 1943 года и лечения в госпитале 
состоял в резерве Политического управления в качестве политрука, с февраля 1943 года 
воевал в качестве комсорга 188-го стрелкового полка в составе III Украинского фронта. 
Закончил войну в звании старшего лейтенанта. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации из Вооруженных Сил в 1946 году вернулся на родину в Тома-
ровский район, работал  в сельском хозяйстве, секретарем районного комитета комсо-
мола, воспитателем в строительном управлении в городе Харькове. В 1951 году окончил 
Харьковскую юридическую школу, после чего направлен в органы прокуратуры народным 
следователем районной прокуратуры Станиславской (ныне Ивано-Франковской) 
области. В 1957 году переведен на работу в прокуратуру Белгородской области, где до 

1986 года работал следователем прокуратуры Скороднянского района, помощником 
прокурора Губкинского, Старооскольского районов, помощником прокурора города 
Губкина. 

Из воспоминаний дочери Шатохиной (Ширяевой) Г.П. и ее мужа Шатохина Н.Я.:
«Павел Михайлович после демобилизации вернулся домой, в село Драгунское, и как 

гласит характеристика сельского Совета тех лет, «…принимал активное участие 
в восстановлении своего родного села, разрушенного немцами. Часто выступая 
с докладами, лекциями перед колхозниками, мобилизовывал их на выполнение и 
перевыполнение норм выработки, воспитывал у них чувство долга. Хороший агитатор 
и пропагандист, чуткий и отзывчивый товарищ, пользовался большим и заслуженным 
авторитетом среди жителей села…».

Начинал работу в Станиславской (ныне Ивано-Франковской) области народным 
следователем прокуратуры Жовтневого района. Трудился эффективно, о чем свиде-
тельствует тот факт, что по изъятым у бандеровцев спискам он подлежал 
немедленному уничтожению.

Работая в органах прокуратуры, зарекомендовал себя как исключительно честный, 
требовательный и принципиальный специалист, внимательный к людям, объективно 
оценивающий факты и события. Строго руководствовался законом государства и 
морально-этическими нормами советского человека».

Сентябрь 1941 года, г. Чернаводэ, Румыния1941 год

Ноябрь 1942 года, госпиталь (крайний слева)
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ЩЕРБАКОВА
Любовь Николаевна

ЯКОВЕНКО
Михаил Павлович

ЯНЬШИН
Константин Архипович

Щербакова Любовь Николаевна родилась в 1926 году в селе 
Лунино Лунинского района Пензенской области. Отец Любови 
Николаевны работал в системе ОГПУ, а затем народным следователем 
в Пензенской области. Это в значительной степени повлияло на ее 
профессиональный выбор. После окончания средней школы в 1943 году 
она год работала учителем в начальной школе в Городищенском 
районе Пензенской области, а в 1944 году поступила в Саратовский 
юридический институт, после окончания которого в 1948 году 
направлена на работу в прокуратуру Воронежской области. 
Работала помощником прокурора сначала в Воробьевском, а затем 
в Алексеевском районах Воронежской области. 

В момент образования в 1954 году Белгородской области продолжила работать помощ-
ником прокурора Алексеевского района. С 1956 до 1983 года работала народным 
следователем прокуратуры Прохоровского района, помощником прокурора в городе 
Белгороде, в Прохоровском, Никитовском, Алексеевском районах Белгородской области. 
Любовь Николаевна честно и добросовестно проработала на одной должности в прокуратуре 
Алексеевского района более 30 лет. 

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.».

Яковенко Михаил Павлович родился в 1926 году в Уразовском 
районе Курской (ныне Белгородской) области. После окончания 
начальной школы в условиях военного времени в апреле 1943 года 
призван на военную службу в Красную Армию. 

Воевал в составе 69-й гаубично-артиллерийской бригады на 
Ленинградском, I и II Прибалтийском, Забайкальском фронтах в ка-
честве рядового бойца, командира отделения радиосвязи. Участво-
вал в боевых действиях против Японии.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ:
«30 октября 1944 года командир радиоотделения батареи ефрейтор Яковенко М.П. в 

районе деревни Целмини, находясь на позиции батареи прямой наводки, под сильным огнем 

противника держал постоянную связь с командиром поддерживаемого стрелкового полка, 
благодаря чему все заявки на открытие огня выполнялись своевременно. Будучи ранен, 
продолжал оставаться в строю до окончания боя, после чего был направлен в госпиталь. За 
проявленное мужество был награжден медалью «За отвагу». 

Награжден также орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями.

После Победы Яковенко М.П. продолжил службу на должностях начальника радиостанции 
воздушного наблюдения и оповещения, командира отделения радиосвязи в 63-й отдельной 
армейской роте в Приморском крае, а также в 15-м отдельном стрелковом батальоне в Московском 
военном округе. 

Уволившись в запас в 1950 году, работал линейным надсмотрщиком связи в Староосколь-
ском линейно-механическом управлении связи. В 1954 году работал секретарем в прокуратуре 
Уразовского, а затем  Ровеньского районов Белгородской области. 

После окончания в 1958 году Харьковского юридического института до 1977 года 
работал следователем, помощником прокурора района в прокуратурах Буденновского, 
затем Красногвардейского районов Белгородской области. 

Яньшин Константин Архипович родился в 1913 году в селе 
Титово Щигринского уезда Курской губернии. После окончания 
средней школы и Сызраньского горного техникума с 1936 года рабо-
тал помощником начальника участка на шахте в Киргизской ССР, 
затем преподавал шахтерское дело. В 1939 году поступил в 
Казанский юридический институт, а в июле 1941 года по призыву 
был направлен на обучение слушателем в Московскую военно-
юридическую академию Красной Армии.  

После окончания учебы в академии в 1943 году начал службу 
прокурором отдела общего надзора прокуратуры Орловской 
области. Область на тот момент была на военном положении. 
Более десяти лет работал прокурором Колпнянского района, 

города Ельца Орловской области. В январе 1953 года  Яньшин К.А. назначен прокурором 
Стерлитамакской области Башкирской АССР, а в феврале 1954 года прокурором вновь 
образованной Белгородской области. 

Как первому прокурору области ему пришлось с «чистого листа» организовывать 
работу прокуратуры и формировать ее кадровый состав. В этой должности он прослужил 
до апреля 1955 года, а затем направлен для продолжения службы в органы прокуратуры 
Московской области.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 
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ЯРЕМКО
Любовь Егоровна

Яремко Любовь Егоровна родилась в 1929 году в селе Борисовка Волоконовского района 
Белгородской области. Во время Великой Отечественной войны была несовершеннолетней, 
работала в сельском хозяйстве. Окончив в 1951 году среднюю школу,  поступила в Харьковский 
юридический институт, после окончания которого по направлению с 1955 по 1956 год работала 
начальником отдела кадров в Богородчанском райисполкоме Ивано-Франковской области, а 
затем до 1962 года народным следователем прокуратуры Богородчанского района. 

В 1962 году переехала на постоянное место жительства в Белгородскую область, рабо-
тала юрисконсультом в Валуйской межрайонной базе Белгородского облпотребсоюза. 
В 1973 году принята на работу в органы прокуратуры Белгородской области. Работала 
помощником, старшим помощником Валуйского межрайонного прокурора. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

...Гордись! Их кровь, как память в жилах
   Твоих течет, за жизни перемены.

ГЛАВА II
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                  «Мы помним, мы знаем…»

В Бессмертном полку вы шагаете с нами –
Мы воинов чтим, победителей славим.
А правду войны и Победы Великой
Мы не позволим себе утерять.

Лишенья, страданья, пути боевые,
Дороги и судьбы в огне - фронтовые,
Мы помним, ведь это забыть невозможно -
Российской истории праведный Май!

Не перечесть нам всех ваших стараний,
Не выразить словом заботу, внимание,
Что вы проявляли на службе закону,
Стараясь Отчизну всегда защищать.

Ценою службы непростой вы, ветераны дорогие,
Мораль и право укрепляли на благо всей страны родной.
В послевоенное то время, сойдясь единою стеной,
Вы правду жизни защищали, с преступностью ведя незримый бой.

На Красной площади  -  победный наш салют
Вам каждый год Поклон и Благодарность шлют.
В них сила всей страны и сила духа есть,
Любовь и уваженье в вашу честь!

Ведут свой перезвон колокола,
И, словно опускаясь вниз с небес,
Сияют над Россией купола 
Как символ мужества и доблести и чести!

                                                                                                               Дахнов В.В.,
председатель

Белгородской региональной
общественной организации

ветеранов и пенсионеров прокуратуры
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                        Гордись!

И что мы знаем о тех днях суровых?
Где кровь лилась рекой без сожаленья.
Где вмиг сотни людей светлоголовых
Кидались в бой, не ведая сомненья.
Нам не услышать их последних стонов,
Что запеклись меж складок за губами.
И душ израненных под кителем не тронуть,
И глаз свеченья не вернуть слезами.
И что им снится в их глухих могилах?
Лицо врага… или родные стены?
Гордись! Их кровь, как память в жилах
Твоих течет, за жизни перемены.

Малахова Алина,
помощник Губкинского
городского прокурора

2009 год

2009 год
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Май 2019 года, п. Прохоровка

Помни войну! 
Пусть далека она и туманна.
Годы идут, командиры уходят в запас.
Помни войну!
Это, право же, вовсе не странно:
Помнить все то, что когда-то касалось всех нас.

Ю. Визбор

ПАМЯТНИК ПОБЕДЫ – ЗВОННИЦА НА ПРОХОРОВСКОМ ПОЛЕ
Звонница – основной памятник мемориального комплекса «Прохоровское поле» – 

расположена в двух километрах от окраины поселка Прохоровка Белгородской области 
на высоте 252,2 метра в память о павших здесь в крупном танковом сражении 12 июля 
1943 года. Открыт памятник к 50-летию победы в Великой Отечественной войне в мае 
1995 года.
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2008 год. Генеральный прокурор СССР  в отставке, участник Курской битвы Сухарев Александр Яковлевич 

МЕМОРИАЛ «В ЧЕСТЬ ГЕРОЕВ КУРСКОЙ БИТВЫ»

Мемориал «В честь героев Курской битвы» – филиал Белгородского государственного 
историко-краеведческого музея, расположен в семи километрах севернее поселка Яковлево, 
на 624-м километре автомагистрали Москва – Симферополь. Комплекс включает в себя 
танк Т-34, стилобат с 44-метровой стелой и двумя 122-мм артиллерийскими орудиями, 
Зал боевой славы, обелиск с наименованием фронтов и армий, сражавшихся на южном 
фасе Курской дуги, макет боевого самолета, огневые позиции, сохранившиеся с времен 
Великой Отечественной войны, могилу артиллеристов, 76-мм пушку ЗИС-3, часовню Георгия 
Победоносца и Вечный огонь. В экспозиции Зала боевой славы представлены предметы, 
рассказывающие о событиях Великой Отечественной войны на Белгородчине, образцы 
оружия, личные вещи, документы, фотографии участников военных действий, военачаль-
ников – командующих фронтами И. С. Конева, Н. Ф. Ватутина, Г. К. Жукова.
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                 Памятник

Стоит он молча, весь из стали,
И хочет обо всем нам рассказать.
Как люди землю защищали, 
Как неустанно в бой шли воевать.
Как жизни отдавали не жалея,
В могилы навсегда за Родину ложась.
Как умирали, вовсе не старея, –
За Родину, за всех людей, за нас.

Малахова Алина,
помощник  Губкинского

городского прокурора

2010 год

2010 год2010 год
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                                ***
Когда на пороге стояла война
И смерть нависала, как плаха,
Сплотилась под вражеской пулей страна, 
Страна, что не ведала страха. 
И он – паренек, только в жизнь заступил,
Расстался со школьной скамьею.
Мечты и желания разом забыл,
Пойдя за гудящей толпою.
Чужие места и чужие глаза
Ребенком его окружили.
А вышел солдатом – скупая слеза
От красной поднявшейся пыли.
Он шел до конца, неизвестный солдат,
Прикрыв своей грудью Отчизну.
Он символ побед – не узнавший наград,

Принесший кончину фашизму…

Малахова Алина,
помощник Губкинского
городского прокурора

                              ***
Мы помним, сколько стоил мир
И подвиг человека на знаменьях.  
И каждый год спасибо говорим –
Стране, что не стояла на коленях!

Малахова Алина,
помощник Губкинского
городского прокурора

2010 год 2010 год
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МУЗЕЙ-ДИОРАМА «КУРСКАЯ БИТВА. БЕЛГОРОДСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»
Впечатляющая диорама площадью более 1 тыс. кв. м, посвященная битве под Прохоровкой, 

является главной достопримечательностью музея. Особенно грандиозно смотрится вместе 
со звуковым сопровождением. Музей открыт в 1985 году, диорама создана два года спустя.
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2012 год

2012 год

2012 год

2012 год
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Приказ о создании музея истории прокуратуры
Белгородской области подписан прокурором

Белгородской области Антоновым Олегом Михайловичем
в январе 1997 года. Открыт музей в 1998 году

в здании прокуратуры области по адресу: 
г. Белгород, ул. Горького, д. 56а.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРОКУРАТУРЫ
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2013 год 2013 год

2013 год 2013 год
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2014 год

2014 год 2014 год

2014 год
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2017 год

2017 год

Помните! 
Через века, 
       через года,— 
помните! 
О тех, 
кто уже не придет 
       никогда,— 
помните! 
  
Не плачьте! 
В горле 
     сдержите стоны, 
горькие стоны. 
Памяти 
     павших 
          будьте 
               достойны! 
Вечно 
достойны! 
  
Хлебом и песней, 
Мечтой и стихами, 
жизнью 
     просторной, 
каждой секундой, 
каждым дыханьем 
будьте 
достойны! 

Люди! 
Покуда сердца 
      стучатся,— 
помните! 

Какою 
ценой 
завоевано счастье,— 
пожалуйста, 
     помните! 

Песню свою 
отправляя в полет,— 
помните!

О тех, 
кто уже никогда 
          не споет,— 
помните!   
Детям своим 
          расскажите о них, 
чтоб 
запомнили! 
 

Детям 
    детей 
расскажите о них, 
чтобы тоже 
запомнили! 
Во все времена 
       бессмертной 
               Земли 
помните! 
К мерцающим звездам 
          ведя корабли,— 
о погибших 
помните!

Встречайте 
           трепетную весну, 
люди Земли. 
Убейте 
       войну, 
прокляните 
войну, 
люди Земли! 
Мечту пронесите 
                через года 
и жизнью 
наполните!.. 
Но о тех, 
кто уже не придёт 
                  никогда, – 
заклинаю, – 
помните!

                       1962 г.

ПОМНИТЕ! 
Отрывок из поэмы Роберта Рождественского «Реквием»
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2017 год

2017 год

2017 год

2017 год, присяга
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Май 2019 года, п. Прохоровка

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ПРОХОРОВСКОЕ ПОЛЕ»

В районе Прохоровского поля 12 июля 1943 года произошло одно из крупнейших за всю 
историю танковых сражений. Прохоровское поле как место сражения является Третьим ратным 
полем России после Куликова поля и Бородинского.

Музей-заповедник открыт в 1995 году. Мемориальный комплекс на танковом поле пред-
ставляет собой обширную благоустроенную территорию с расположенными на ней мемориальными 
сооружениями и памятниками, выставкой бронетехники времен Великой Отечественной войны.
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2018 год

2018 год

2018 год

2018 год
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2019  год

2019  год

2019  год

2019  год
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Главная площадь в городе. Здесь проходят фестивали и 
праздники, парады и различные акции. С XVIII века известна как 
Большая площадь, с 1930-х годов по 2004-й носила наименование 
площадь Революции.
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2019 год 2019 год

2019 год 2019 год
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г. Алексеевка п. Вейделевка
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г. Валуйки

Яковлевский район

п. Красная Яруга
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2016 год, 22 июня

2016 год, 22 июня 2018 год, 5 августа

2018 год, 5 августа
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БЕСПАЛОВ
СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
В 1995 году находился в команди- 
ровке в Кавказской межрегиональной 
прокуратуре в должности старшего 
следователя по особо важным делам, 
выполнял задачи по ликвидации 
последствий осетино-ингушского 
конфликта. Награжден медалью 
«За отвагу».

БАШКАТОВ
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

В органах прокуратуры:
1962–1968 гг., 1988–1996 гг.
В 1982–1983 гг. проходил службу
в Демократической Республике 
Афганистан. Награжден  медалью 
ДРА «От благодарного афганского 
народа».

ГЕРМАНОВ
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

В органах прокуратуры с 1994 года
по настоящее время, старший 
помощник прокурора  Белгородской 
области, в  1996 году – старший 
следователь военной прокуратуры 
Чеченской Республики.
Награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, нагрудным знаком 
«За безупречную службу», 
медалью Руденко.

КОЛОЧКО
ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ

В органах прокуратуры с 1987
по 2006 год.  В 2001, 2005–2006 гг. 
проходил службу в прокуратуре 
Чеченской Республики. 
Награжден медалью Жукова, 
медалями «Участник боевых действий 
на Северном Кавказе 1994–2004 гг.» 
и «Участник контртеррористической 
операции на Кавказе».

ДАХНОВ
ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

В органах прокуратуры: 1981–1984 гг., 
1986–1989 гг., 1990–2006 гг. Первый заместитель 
прокурора Белгородской области в отставке.
Участник ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС в 1988 г.
В 2001 году – исполняющий обязанности 
прокурора Чеченской Республики.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, Почетный работник 
прокуратуры РФ.

МАКЕЕВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
В органах прокуратуры с 1990
по 2003 год. Заместитель прокурора 
Белгородского района в отставке.
Участник боевых действий
в Демократической Республике 
Афганистан в 1985–1986 гг.

ГУЛЕВСКИЙ
ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ

В органах прокуратуры с 1997 по 2005 год.  
Заместитель прокурора Корочанского 
района Белгородской области в отставке.
Участник боевых действий 
в Демократической Республике
Афганистан в 1987–1988 гг.

ПОПОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

В органах прокуратуры с 1991 по 2016 год, 
прокурор Чернянского района 
Белгородской области в отставке.
Участник боевых действий в 
Демократической Республике Афганистан 
в 1985–1987 гг., награжден медалью ДРА 
«От благодарного афганского народа», 
знаком «Воин-интернационалист», знаком 
отличия «За верность закону» II степени.

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ 

                 МЫ ЧТИМ  ВАШУ ПАМЯТЬ,

                                              ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ГОРДИМСЯ ВАМИ, РАВНЯЕМСЯ НА ВАС,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
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                   ***
Есть у прокуратуры ветераны,
Хранители традиций и души,
Служили сверхурочно и сверхплана,
В столице и в затерянной глуши.

Не прятались под грохот канонады
И боль чужую знали как свою,
Победу, под чеканные парады
По праву Вы встречаете в строю.

На страже стоя у Фемиды трона,
Любой из Вас Порядка был творцом,
Став олицетворением Закона,
Закона с человеческим лицом.

Горит пусть вечно трепетное пламя,
В сердцах звучит присяги трубный глас,
Вы держите равнение на знамя,
А мы всегда равняемся на Вас.

Я. Тришин 
прокурор Ивнянского района

                            Ветеранам

Столько лет уж прошло с той Победы Великой,
Но не может уйти боль души до конца.
Все волнует она Ваши светлые лики,
Навевает тоску по погибшим сердцам.

На их скорбных могилах стоят обелиски.
Смотрят звёздам и людям они прямо в глаза
И не могут сказать ни далеким, ни близким,
Как их студят ветра и грохочет гроза.

Как им шепчут о чем-то плакучие ивы,
И березы о чем-то над ними шумят.
Соловьи на рассвете выводят мотивы,
Что когда-то будили ими спящих солдат.

Но никто из друзей не остался забытым,
Память верная образы всех бережет,
То лежит она с ними в окопах разрытых,
То в атаку идет по команде «Вперед!».

В этот праздничный день поздравленья примите.
Пусть все песни звучат лишь для Вас и о Вас!
Поименно друзей Вы своих назовите,
Кто отдал свою жизнь за Победу, за нас.

Н.  Беседина, 
ветеран прокуратуры
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