
Родилась в 1919 году в городе Старица Калининской области.
Вой на застала Елизавету на четвёртом курсе Московского гидрометеорологического института. В октябре 1941 года 

их с дочерью эвакуировали из Москвы в Ташкент вместе с Военной академией им. Фрунзе, где работал её муж.
В 1943-м Елизавета выехала оттуда к месту службы отца в Приморский край. Поступила на работу машинисткой 

в политотдел воинской части.
Вместе со своей частью Белоногова участвовала в боевых действиях по разгрому Квантунской армии на террито-

рии Маньчжурии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. За это она была награждена медалью «За победу над Японией». 
После окончания Всесоюзного заочного юридического института приехала в Калининградскую область. В органах 
прокуратуры Калининградской области Белоногова начала работать с апреля 1951 года и трудилась до выхода 
на пенсию в 1974 году. Стажировалась в прокуратуре города Гусева, потом была назначена помощником прокурора 
Сталинградского района города Калининграда, далее — помощником прокурора области по жалобам и оперучёту, 
прокурором Сталинградского района, помощником прокурора Ленинградского района, прокурором отдела общего 
надзора облпрокуратуры, помощником облпрокурора по делам несовершеннолетних, затем — по общему надзору.

В 1967 году за многолетнюю успешную работу Елизавета Васильевна была награждена Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Åëèçàâåòà Âàñèëüåâíà 
ÁÅËÎÍÎÃÎÂÀ



Родился 11 августа 1924 года в г. Конотопе на Украине. В августе 1941 года, при приближении немецко-фашист-
ских оккупантов, семья Болотиных была эвакуирована в Киргизию.

В июне 1942 года Б. А. Болотина призвали в Красную Армию, направив для учёбы в Бишкек, во Фрунзенское 
лётно-техническое училище, организованное в декабре 1941 года на базе эвакуированной Одесской авиационной 
школы пилотов.

Уже в декабре 1942 года 18-летний юноша был направлен на фронт. В качестве рядового-разведчика участво-
вал в боях у Белгорода, Козельска, Жиздры. В июле 1943 года был тяжело ранен. Впоследствии ему ампутировали 
ноги.

В октябре 1943 года после госпиталя Б. А. Болотин приехал к родным в Ленинабад, где работал в военно-авиаци-
онных мастерских. Затем вместе с мастерскими Б. А. Болотин вернулся на Украину, в Новочеркасск.

В 1944 году поступил на юридический факультет Киевского университета, а в 1945 году —  после переезда семьи во 
Львов —  Львовского университета.

Но в послевоенные годы семья Болотиных находилась в тяжёлом материальном положении (мать болела, отец 
после контузии терял зрение), и он вынужден был в 1947 году оставить учёбу и пойти работать.

В 1948 году не стало матери, и семья перебралась к родственникам в Ленинград, где Болотин вновь стал студен-
том, поступив в Ленинградский юридический институт.

По окончании института в 1952 году был направлен на работу в Калининградскую область в коллегию адвокатов. 
С августа 1952 года по март 1954 года Б. А. Болотин работает адвокатом юридической консультации г. Советска, 
а в 1954 году он переходит на работу в прокуратуру города Советска, сначала старшим следователем, а затем помощ-
ником прокурора города.

С 1961 по 1972 год Б. А. Болотин работал помощником прокурора Ленинградского района г. Калининграда, про-
курором и заместителем начальника следственного отдела прокуратуры области. В октябре 1972 года Б. А. Болотин 
был назначен прокурором Московского района города Калининграда, в этой должности он проработал до начала 
перестройки.

В марте 1985 года, в связи с ухудшением здоровья, вызванным фронтовым ранением, Б. А. Болотин вышел на 
пенсию. В тот год, в ознаменование 40-летия Великой Победы, был награждён орденом Оте чественной вой ны I сте-
пени.

Антонина Ивановна Мезовцева, работавшая помощником прокурора Московского района города Калининграда, 
вспоминает о своём руководителя так:

«Я считала Бориса Аркадьевича прокурором от Бога. Наблюдение за его работой, стилем речи, письма, оратор-
ским искусством, обращением с гражданами, представителями власти можно назвать школой профессионализма. 
Только не ленись, перенимай!»

После выхода на пенсию Б. А. Болотин продолжал работать на правовом поприще, устроившись юрисконсуль-
том в Калининградскую областную наркологическую больницу.

В 1995 году указом Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина ему было присвоено почётное звание «Заслу-
женный юрист Российской Федерации.

Скончался Борис Аркадьевич Болотин в 2002 году в возрасте 78 лет.

Áîðèñ Àðêàäüåâè÷  
ÁÎËÎÒÈÍ



Родился 31 января 1923 года в Москве в семье служащего. Его отец Борис Большунов в годы Великой Оте-
чественной вой ны служил политработником и погиб в 1941 году.

На фронт Большунов-младший был призван в мае 1942 года, он только окончил 9 классов. Воевал в частях Запад-
ного фронта миномётчиком, был комсоргом стрелкового батальона.

8 сентября 1943 года был представлен к медали «За отвагу». В наградном листе сказано:
«Командира отделения 3-го стрелкового батальона младшего сержанта Большунова Валентина Борисовича 

(наградить) за то, что он в наступательных боях с 28 августа по 3 сентября 1943 года своими быстрыми и умелыми 
действиями в составе отделения миномётной роты подавил 6 огневых точек противника и уничтожил до 25 фашист-
ских солдат. Своими действиями дал возможность нашим стрелковым подразделениям быстро продвинуться вперёд 
и улучшить свои позиции».

В ноябре 1943 года В. Б. Большунов был ранен и госпитализирован до начала 1944 года, а затем комиссован. 
В апреле 1944 года поступил в военно-морское училище, по окончании которого несколько лет служил на Северном 
флоте.

С 1951 года бывший фронтовик учился в Военно-юридической академии, закончил её с дипломом военного юри-
ста. Затем был направлен в Латвию следователем военной прокуратуры Лиепайского гарнизона Балтийского флота. 
В 1964 году Валентина Борисовича переводят в Калининград —  сначала помощником, а через три года старшим 
помощником военного прокурора Калининградского гарнизона.

В 1973 году после увольнения в запас В. Б. Большунов пришёл на работу в прокуратуру Калининградской области, 
где до 1976 года трудился прокурором следственного отдела.

В 1985 году, в честь 40-летия Победы, был удостоен ордена Оте чественной вой ны I степени.

Âàëåíòèí Áîðèñîâè÷ 
ÁÎËÜØÓÍÎÂ



Николай Лаврентьевич Боровков родился 26 апреля 1923 года в деревне Вараксино Псковской области.
В начале лета 1941 года Николай Боровков, тогда учащийся Великолукского техникума, приехал на каникулы к родителям 

в деревню, где его и застало известие о начале вой ны.
Находясь на оккупированной фашистами территории, Боровков возглавил партизанскую группу. Работая на железнодорож-

ной станции Невель, имевшей стратегическое значение, он собирал и передавал сведения партизанам о передвижении немецких 
составов, расположении складов. Эти сведения имели реальную значимость, так как Псковщина была центром так называемого 
«Партизанского края», где в период оккупации проводилось огромное количество операций по уничтожению сил и средств гит-
леровцев. В то же время это было смертельно опасно, за одно подозрение в помощи партизанам следовала показательная казнь.

С 1943 года, когда наши войска освободили Вараксино, Боровков пошёл связистом на Прибалтийский фронт. Участвовал 
в штурме Кёнигсберга, после Победы служил в военной прокуратуре и был демобилизован только в 1948 году.

После демобилизации Николай Лаврентьевич поступил в Ленинградский юридический институт. Параллельно закончил 
4 курса института спорта и здоровья им. Лесгафта, став мастером спорта по спортивной гимнастике.

«Ещё со студенческих времён мой папа играл на духовых музыкальных инструментах и участвовал в духовых оркестрах, 
а во время учёбы в Ленинграде подрабатывал вечерами, играя в составе оркестра в ресторане «Астория», —  рассказывает дочь 
Наталья Николаевна Боровкова. —  Это увлечение он вынужден был оставить в связи с невозможностью соединять его с учёбой 
на «идеологическом» факультете. Закончил институт с отличием, ему предлагали остаться в аспирантуре, но уже была семья, вы-
брал прокуратуру. Кстати, в Ленинградском юридическом институте он учился и дружил с Константином Филипповичем Крем-
нёвым, который затем стал председателем Калининградского областного суда».

По путёвке прокуратуры СССР в августе 1952 года Н. Л. Боровков прибыл в Великолукскую область для работы в органах про-
куратуры, работал в должности прокурора отдела общего надзора прокуратуры Великолукской области. 

В связи с упразднением Великолукской области был направлен в Калининградскую область, в декабре 1957 года назначен 
на должность помощника прокурора Ленинградского района г. Калининграда, в августе 1958 года —  прокурором Неманской ме-
жрайонной прокуратуры (включавшей Краснознаменский район), а в июне 1963 года —  прокурором Октябрьского района г. Ка-
лининграда.

С появлением юридического факультета в Калининградском государственном университете Н. Л. Боровков несколько лет чи-
тал спецкурс «Организация суда и прокуратуры». На его лекции приходили даже студенты других факультетов, так как он, прак-
тикующий прокурор, давал интереснейший материал.

В январе 1966 года Н. Л. Боровков был избран секретарём Октябрьского райкома КПСС г. Калининграда.
Николай Лаврентьевич был заядлым рыбаком и охотником. Вместе с Василием Николаевичем Петуховым они исколесили 

пол-области. По воспоминаниям сослуживцев, как всякий бывалый охотник, Боровков любил рассказывать о своих достижениях 
в лесу: «Вижу, по сосняку пулей мчится олень. Я быстро высмотрел проём между сосен, шириной не более 20 сантиметров. И вот 
в эту щель за 40 метров я умудрился подстрелить его на бегу, и подстрелил весьма удачно: как оказалось, пуля угодила прямо 
в сердце. Незабываемый выстрел!»

Друзья ценили Николая Лаврентьевича и за нестандартное чувство юмора, цитаты из классиков в нужное время и в нужном 
месте, за чуткость и притягательное обаяние, богатство и щедрость души. Охотничий коллектив был клубом, где проходили ин-
тересные встречи, например, с космонавтом Леоновым и астронавтом Амстронгом.

На 60-летие Николая Лаврентьевича Боровкова друзья подарили ему шуточный адрес, в котором есть такие строки: «Нас и по-
ныне восхищают твёрдость Вашей руки и меткость глаза, редчайшая способность всхрапнуть на оленьей лёжке, будучи подвиж-
ным номером, менять портянки на ходу, терять ножи, вдрызг разбивать термоса, стрелять только чужими патронами и совер-
шать прочие маленькие хитрости. Тем не менее, позвольте нам сохранить глубокую уверенность в том, что и впредь, благодаря 
Вам, наши плечи всегда будут ощущать приятную тяжесть рюкзака. Исходя из всего этого, считаем необходимым заявить, что 
свой юбилей, Вы, дорогой Николай Лаврентьевич, встречаете в полном расцвете творческих и духовных сил, крепком физиче-
ском состоянии, а главное —  с новым ружьём 12-го калибра, приобретённым в последнюю ночь перед повышением цен».

Увлечение охотой сохранилось до преклонных лет —  последнего своего кабана заядлый охотник подстрелил в возрасте 82 лет.
Николай Лаврентьевич Боровков скончался 18 июля 2011 года в возрасте 88 лет.

Íèêîëàé Ëàâðåíòüåâè÷  
ÁÎÐÎÂÊÎÂ



Родился 19 января 1925 года в селе Наумовка Оренбургской области.
После окончания семи классов в 1940 году Александр поступил в ремесленное училище на специальность слеса-

ря нефтяного оборудования 6-го разряда. Трудовую деятельность А. Г. Верёвкин начал осенью 1941 года мастером 
производственного обучения группы слесарей нефтяного оборудования ремесленного училища.

В декабре 1942 года был призван в ряды Красной Армии, в школу стрелков снайперской подготовки. О его метко-
сти ходили легенды. Сам Александр Гаврилович позже вспоминал об учёбе в школе снайперов так (цитата по книге 
«Невыдуманные истории» В. Н. Петухова):

«На стрельбище я вынул из-за голенища свою столовую ложку и предложил воткнуть её в землю за 50 метров, 
хлебальной частью верх. Затем лёг с карабином, приложился, тюк —  и ложки нет. Для меня этот выстрел оказался 
плохим. Во-первых, потому что ложки лишился. Во-вторых, я тогда о фронте грезил, а выстрел всё дело испортил. 
Всех моих товарищей по команде по фронтам отправили, а меня —  при школе оставили учить других».

После вой ны А. Г. Верёвкин продолжил воинскую службу и до 1951 года служил техником в авиационных мастер-
ских Киевского военного округа.

После демобилизации переехал в Калининград, устроившись начальником печатного цеха Калининградской го-
родской типографии. В 1956 году был принят в прокуратуру Калининградской области начальником хозяйствен-
но-финансового отдела. В этой должности Александр Гаврилович проработал 29 лет, до ухода в 1985 году на пенсию.

В представлении о поощрении А. Г. Верёвкина на имя прокурора РСФСР Б. В. Кравцова прокурор Калининград-
ской области В. Н. Петухов пишет: «В Российской Федерации едва ли найдётся другой начальник хозяйственно-фи-
нансового отдела, который бы проработал непрерывно в этой должности более 26 лет, как тов. Верёвкин А. Г.».

Вот один из примеров добросовестной работы Александра Гавриловича. В мае 1977 года по решению прокура-
туры РСФСР в Калининграде впервые прошёл семинар прокурорских работников Северо-Западной зоны. В наш 
город прибыли 50 коллег, от Ленинграда до Петрозаводска. За их приём и досуг отвечал А. Г. Верёвкин. Сухие слова 
приказа, тем не менее, красноречиво свидетельствуют о том, что ему пришлось изрядно попотеть, чтобы прокуро-
ры Северо-Запада увезли из Калининграда хороший рабочий настрой. «Несмотря на известные трудности, —  пишет 
прокурор области В. Н. Петухов, —  начальник хозфинотдела Верёвкин А. Г. и водитель Толстиков Ю. Г. проявили 
много труда и настойчивости в обеспечении хорошей работы семинара, в том числе подыскании помещения, гости-
ниц, организации питания, экскурсий, обеспечении транспортом».

За примерное исполнение служебного долга А. Г. Верёвкин 25 раз поощрялся Генеральным прокурором СССР, 
прокурором РСФСР и прокурором Калининградской области, в том числе дважды Почётными грамотами ЦК 
проф союза работников госучреждений и Генерального прокурора СССР, знаком «Победитель социалистического 
соревнования».

Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâè÷  
ÂÅÐ¨ÂÊÈÍ



Родился в 1917 году. Александр Александрович, подполковник юстиции, участвовал в Великой Отечественной 
вой не. За проявленную храбрость, мужество и личный героизм он получил медали «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией» и орден Красной Звезды.

В органах прокуратуры он работал с 1943 года. В 1951 году Виноградова наградили медалью военной прокуратуры 
Советской Армии «За успешную работу».

В 1954 году он стал прокурором отдела по надзору за органами милиции прокуратуры Калининградской области. 
В июле 1956 года был переведён на должность прокурора следственного отдела.

В 1959 году Александр Александрович был прокурором уголовно- судебного надзора, затем ушёл работать в «Запрыб-
холодфлот».

В июне 1962 года его назначили помощником прокурора Балтийского района города Калининграда, а через два года 
он стал помощником прокурора Центрального района. В мае 1965 года Виноградову была объявлена благодарность 
прокурором области.

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 
ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ



Родился в 1913 году в Белоруссии. В 1935–1937 годах служил в Красной Армии младшим командиром казачьего 
полка 4-й Донской дивизии. В органы прокуратуры пришёл работать в 1940 году помощником прокурора Высоков-
ского района Брестской области. Сразу после начала Великой Отечественной вой ны стал военным следователем.

Свою первую боевую награду — медаль «За боевые заслуги» — он получил в июне 1942 года. А. А. Воронович 
участвовал в боях за освобождение Западной Белоруссии, до периода окружения работал в прокуратуре дивизии 
и неоднократно выезжал на передовую.

В 1943 году храброго офицера наградили орденом Красной Звезды, в мае 1945 года он был удостоен медали «За 
победу над Германией». После окончания вой ны Александр Антонович остался служить в Советской Армии, был 
сначала военным следователем, а затем помощником военного прокурора. В 1950 году ему вручили вторую медаль 
«За боевые заслуги», а через три года он получил ещё один орден Красной Звезды. В 1959 году его наградили медалью 
«За безупречную службу» I степени.

В октябре 1959 года майор юстиции в запасе стал прокурором следственного отдела прокуратуры Калининградской 
области.

В 1961 году Александру Антоновичу объявил благодарность областной прокурор, в 1962 году он был награждён 
почётными грамотами обкома профсоюза и областного прокурора.

Àëåêñàíäð Àíòîíîâè÷ 
ÂÎÐÎÍÎÂÈ×



Родился 25 февраля 1922 года в селе Коростино Сталинградской области.
В 1940 году после окончания школы был призван в ряды Красной Армии, а через год —  в июне 1941 года —  направ-

лен в Телавское училище зенитной артиллерии (всесоюзную известность грузинский город Телави приобрёл после 
выхода фильма Георгия Данелия «Мимино»).

В марте 1942 года выпускник училища Глущенко назначен командиром взвода 139-го запасного зенитно-артил-
лерийского полка, а затем направлен комендантом штаба в 161-й укрепрайон. С июля 1942 года по май 1944 года 
принимал участие в охране дальних подступов к Москве.

Менее чем за год артиллерист Глущенко был удостоен двух боевых орденов. Первый —  Красной Звезды —  он полу-
чил за подвиг летом 1944 года. В приказе командира 1885-го зенитно-артиллерийского полка полковника Шевелёва 
говорится: «Товарищ Глущенко В. Я. являлся командиром огневого взвода 4-й батареи, показывал себя мужествен-
ным и бесстрашным в боях с немецкими оккупантами. Глущенко за период боевых действий с 14.07.1944 года сбил 3 
вражеских самолёта.

20.07.1944 года при налёте вражеской авиации на батарею в районе г. Золочев лейтенант Глущенко командовал 
взводом и сам работал за наводчика. После первых очередей самолёт был сбит.

17.08.44 г. в 16:38 на батарею пикировало два Ме-109 (истребитель Мессершмитт). При открытии огня батареи 
взвод Глущенко сбил два Ме-109».

В самом конце вой ны В. Я. Глущенко был удостоен второго ордена —  Оте чественной вой ны II степени. В наград-
ном листе сказано:

«20.04.1945 года два ФВ-190 (истребитель Фокке-Вульф) пытались преследовать наших штурмовиков Ил-2, 
возвращавшихся с выполнения боевого задания. Взвод своевременно открыл огонь, в результате чего один самолёт 
ФВ-190 был сбит, другой, сделав разворот, ушёл в глубь своей обороны.

В июле 1947 года В. Я. Глущенко поступил в Московский юридический институт, по окончании которого был 
назначен следователем военной прокуратуры Калининградского гарнизона. Затем его перевели следователем воен-
ной прокуратуры 1-й гвардейской Московско-Минской стрелковой дивизии, дислоцированной в Калининграде.

В 1954 году Василий Яковлевич начал службу в гражданской прокуратуре, прошёл путь от помощника прокурора 
Центрального района г. Калининграда до помощника прокурора области по спецделам.

В 1978 году вышел на пенсию. В 1985 году, в честь 40-летия Победы, В. Я. Глущенко был удостоен третьего 
ордена —  Оте чественной вой ны II степени.

Âàñèëèé ßêîâëåâè÷ 
ÃËÓÙÅÍÊÎ



Родился 30 марта 1909 года в Рязанской области. В органах прокуратуры начал работать с января 1937 года. Имел 
высшее юридическое образование.

В начале Великой Отечественной вой ны Алексей Яковлевич был призван в Красную Армию и получил звание 
майора. В победном 1945 году он был военным юристом — подполковником юстиции.

Алексей Яковлевич за проявленное мужество и героизм был награждён медалями «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», орденами Красной 
Звезды, Отечественной вой ны II степени и I степени.

В армии он прослужил более 15 лет.
В начале февраля 1957 года фронтовик был назначен старшим помощником областного прокурора и заведовал 

кадровой работой.
В 1958 году Горбунов, кроме работы с кадрами, по приказу прокурора области выполнял обязанности по надзору 

за следствием в органах государственной безопасности и участвовал в поддержании государственного обвинения 
по уголовным делам.

С 1962 года Алексей Яковлевич занимал должность помощника прокурора по надзору за следствием.

Àëåêñåé ßêîâëåâè÷ 
ÃÎÐÁÓÍÎÂ



Родился 23 марта 1925 года в подмосковном городе Высоковске. В 1943 году, прямо со школьной скамьи, ушёл на фронт. Сначала 
находился в партизанском отряде, а затем 18-летнего парня отправили на Калининский фронт.

Первая боевая награда —  медаль «За отвагу» —  получена уже осенью 1943 года под Калинином. «17 октября 1943 года в наступатель-
ном бою в районе д. Палкино Калининской области, кр[асноармее]ц Густов Александр Павлович, исполняя обязанности связного коман-
дира батареи, несмотря на сильный огонь противника, обеспечил беспрерывную связь командира батареи с командирами взводов. Все 
приказы передавал точно и своевременно», —  говорится в наградном листе за подписью командира 282-го отдельного истребительного 
противотанкового дивизиона майора Итомлинского.

В 1944 году А. П. Густов совершил подвиг, за что был удостоен боевого ордена Красного Знамени. Находясь в разведке, несколько раз 
предупреждал по рации о манёврах противника. В наградном листе за подписью командира 138-й армейской пушечной артиллерийской 
бригады Бердыгожина сказано:

«22.8.44 года товарищ Густов был на переднем крае в боевых порядках пехоты. Противник предпринял контратаку при поддержке 
«Фердинандов». Товарищ Густов немедленно вызвал, связавшись по рации, огонь батареи по «Фердинандам». Умело корректируя огонь, 
товарищ Густов подбил один «Фердинанд», остальные повернули обратно. Атака противника была отбита.

27.8.44 года, находясь на НП [наблюдательном пункте], товарищ Густов обнаружил и засёк одну стреляющую батарею, которая вела 
огонь по нашей наступающей пехоте и сильно мешала её продвижению. Он немедленно передал на батарею координаты вражеской бата-
реи. Были подготовлены исходные данные, и батарея огнём своих орудий обрушилась на батарею противника, которая вскоре замолчала. 
Продвижение пехоты вперёд было обеспечено. В этом же бою товарищем Густовым были засечены две вражеские батареи, которые вели 
огонь по боевым порядкам наших частей. Обе батареи противника были подавлены.

11.9.44 года товарищ Густов с наблюдательного пункта заметил на большаке скопление пехоты и артиллерии врага, которые, произ-
ведя перегруппировку сил, готовились контр атаковать с фланга наши наступающие части. Немедленно сообщив о своём наблюдении ко-
мандованию дивизиона, товарищ Густов способствовал тому, что замысел врага не удался. Дивизион своим огнём обрушился по колонне 
противника. На дороге осталось много трупов солдат и офицеров пр[отивни]ка и подбитой техники.

За умелую разведку противника, что способствовало нанесению противнику больших  потерь в живой силе и технике, за проявленное 
мужество и отвагу, товарищ Густов достоин награждения орденом “Красная Звезда”».

После демобилизации в августе 1948 года А. П. Густов вернулся в Подмосковье, где работал на восстановлении прядильно-ткацкой 
фабрики. Параллельно учился в Московской юридической школе Минюста РСФСР. После окончания учебного заведения в 1951 году 
был распределён в Калининградскую область на должность стажёра помощника прокурора города Советска.

Александр Павлович Густов по праву считается патриархом прокуратуры в Калининградской области. Начав служить ещё в ста-
линскую эпоху, Густов проработал до конца перестройки. Он возглавлял прокуратуру Озёрского района, более 14 лет руководил след-
ственным отделом областной прокуратуры, а затем стал первым заместителем прокурора Калининградской области. Но и после выхода 
на пенсию в 1990 году Александр Павлович ещё шесть лет служил прокурором отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД.

В 1981 году А. П. Густову Указом Президиума Верховного Совета РСФСР было присвоено почётное звание «Заслуженный юрист 
РСФСР».

Сослуживцы отзываются о А. П. Густове неизменно тепло. «Он всегда шутил, а когда мы, например, коллективом ездили за грибами, 
то анекдоты рассказывал такие, что мы рта не могли закрыть от смеха», —  вспоминает Инна Павловна Андреева, работавшая прокурором 
Октябрьского и Центрального районов Калининграда. Ей вторит Валентина Львовна Москаленко, возглавлявшая в 70-е годы кад ровую 
службу областной прокуратуры: «Тогда же корпоративов не было, и мы все встречались на демонстрациях. Причём, вопреки сегодняш-
нему мнению, что эти шествия нам навязывали, мы ходили туда с удовольствием и душой. Так вот, собираемся мы на Первомайскую 
демонстрацию, а мои дети наперебой спрашивают: “А самый весёлый человек будет?” Это про Густова!»

О профессиональных качествах А. П. Густова рассказывает Валентина Дмитриевна Медведева —  тогдашний следователь прокуратуры:
«Помню одно дело о даче взятки. По подозрению на трое суток был задержан мужчина. Однако затем следствие установило, что 

в его действиях не оказалось состава преступления. Человека нужно было выпускать. Густов —  тогда начальник следственного от-
дела областной прокуратуры —  пригласил меня и говорит: «Давайте вместе допросим». Этого гражданина уже под вечер привез-
ли в облпрокуратуру, и Александр Павлович сам убедился, что человека надо освобождать. А дело было зимой, мужчина жил где-
то под Гвардейском… Я говорю, давайте завтра с утра освободим из-под стражи, куда он пойдёт на ночь глядя? А Густов сказал:  
«Освободить надо сегодня. Ты понимаешь, что такое пробыть ещё ночь в камере невиновному человеку?» Ког-
да я его освобождала уже ближе к ночи, он не верил, что такое может быть». (Подобная история обыграна в фильме  
«Место встречи изменить нельзя», когда Шарапов ночью выпустил на свободу невиновного Груздева. На вопрос о копировании А. П. Гус-
товым поведения киногероя В. Д. Медведева ответила: «Да вы что! Это раньше фильма было»).

Александр Павлович Густов скончался 15 января 2005 года в возрасте восьмидесяти лет.

Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷  
ÃÓÑÒÎÂ



Родился 26 августа 1916 года в селе Гора-Подол Белгородской области. Трудовую деятельность начал в 1939 году 
слесарем на заводе «Серп и молот» в г. Харькове.

В сентябре 1941 года был мобилизован в ряды Красной Армии. Он прошёл всю Великую Оте чественную вой ну, 
а затем участвовал в боях с Японией. До 1951 года Н. И. Дубина находился в г. Порт-Артуре.

За участие в боях на фронтах Великой Оте чественной вой ны и вой ны с Японией Николай Иванович награждён 
двумя орденами «Красной Звезды», медалями «За боевые  заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими.

В 1956 году Н. И. Дубину перевели в Калининград на должность старшего секретаря военной прокуратуры.
В 1961 году был принят на работу в прокуратуру Калининградской области начальником общей и особой части 

и проработал в этой должности 27 лет.
Скончался Николай Иванович Дубина 19 июля 1988 года в возрасте 71 года.

Íèêîëàé Èâàíîâè÷  
ÄÓÁÈÍÀ



Владимир Михайлович Иванчук пришёл в прокуратуру в достаточно зрелом возрасте. Его молодость пришлась 
на вой ну. В декабре 1942 года он поступил в Симферопольское пулеметно- минометное военное училище, которое 
во время Великой Отечественной вой ны было эвакуировано в Балаково Саратовской области.

Окончив училище в июне 1943 года, Иванчук сразу был назначен помощником командира взвода 13-й гвардейской 
воздушно- десантной бригады. Дальше — 1-й Белорусский фронт, 48-я армия, 470-й стрелковый полк. Освобождая Бело-
руссию, молодой помкомвзвода провоевал всего месяц, получив тяжёлое ранение в июле 1944-го. С эвакогоспиталем 
его отправили в тыл — в Вольск Саратовской области. После двухмесячного лечения Иванчука на фронт уже не вернули, 
он снова стал курсантом — был направлен на обучение в 6-ю школу младших специалистов ВВС здесь же, в Вольске, 
которую окончил через месяц после Победы. А ещё через три года, поработав на разных должностях с автотехникой 
и окончив вечернюю школу, Иванчук поступил в Саратовский юридический институт.

С 1952 года началась его работа в органах прокуратуры — сначала в Ставропольском крае. В 1964 году он переехал 
в Калининградскую область, где работал в 1964–1965 годах сначала помощником прокурора Зеленоградского района, 
затем помощником прокурора Ленинградского района города Калининграда.

Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 
ÈÂÀÍ×ÓÊ



Константин Кириллович Кобзарь родился 29 июля 1910 года в селе Лыщичи Брянской области.
Трудиться начал с 11 лет —  сначала пас скот по найму, в 19 лет пошёл в разнорабочие на железнодорожную стан-

цию. Затем работал избачом и библиотекарем.
В 1932 году был призван в ряды Красной Армии, служил в Смоленской области.
В 1937 году Константин Кириллович окончил шестимесячные юридические курсы в Смоленске и был направлен 

на работу народным судьёй в Орловскую область.
В январе 1940 года К. К. Кобзарь стал прокурором Жиздринского района Орловской области, а в ноябре 1941 года 

ушёл на фронт помощником командира полка 1547-й стрелковой дивизии. Но в мае 1942 года вновь возвратился 
на прокурорскую работу: сначала работал прокурором Телечинского района Пензенской области, а с мая 1943 года 
по июнь 1949 года —  прокурором Рыльского района Курской области.

В 1949 году К. К. Кобзарь приехал в Калининградскую область, где был назначен на должность прокурора Багра-
тионовского района, а в феврале 1953 года —  прокурора Приморского района (ныне прокуратура города Балтийска).

В июле 1971 года К. К. Кобзарь уволился из органов прокуратуры Калининградской области в связи с выходом 
на пенсию.

Êîíñòàíòèí Êèðèëëîâè÷  
ÊÎÁÇÀÐÜ



Родился 23 февраля 1925 года в селе Ивантеевка Саратовской области. Михаил был самым старшим из одиннад-
цати (!) детей в семье Козловых.

Сразу после школы, в 1943 году, М. Т. Козлова призвали на фронт. 12 сентября 1943 года в боях за украинский го-
род Барвенково (этот город был трижды оккупирован немецко- фашистскими войсками) был тяжело ранен в голову. 
Пуля попала практически в левый висок.

За героизм при освобождении Барвенково М. Т. Козлов уже после вой ны был награждён медалью «За боевые за-
слуги», а тогда, в 43-м, его, полуживого, вынесли с поля боя и отправили по госпиталям. В январе 1944 года 19-лет-
ний солдат был демобилизован, став инвалидом III группы.

Вернувшись на родину, в 1949 году М. Т. Козлов поступил в Саратовскую юридическую школу, по окончании 
которой был направлен в Свердловскую область на должность помощника прокурора Ивдельского исправитель-
но-трудового лагеря.

В 1957 году Михаил Тимофеевич был переведён на работу в Калининградскую область на должность следователя 
в прокуратуру Ладушкинского, а затем Багратионовского района. В 1959 году М. Т. Козлова назначили прокурором 
Гурьевского района, где он проработал 14 лет.

В 1973 году был назначен Неманским городским прокурором. Спустя 10 лет прокурор В. Н. Петухов, ходатайствуя 
перед прокурором РСФСР о переназначении М. Т. Козлова в третий раз руководителем Неманской прокуратуры, 
отметил, что «нецелесообразно терять его как прокурора».

В 1983 году был назначен Неманским городским прокурором на третий конституционный срок полномочий 
и по окончании его в 1988 году ушёл на пенсию, отдав работе в органах прокуратуры Калининградской области 
31 год.

За безупречную службу в 1972 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему было присвоено почётное 
звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Михаил Тимофеевич Козлов скончался в 1995 году в возрасте семидесяти лет.

Ìèõàèë Òèìîôååâè÷  
ÊÎÇËÎÂ



Родился 19 марта 1923 года в селе Гари Ивановской области.
В июне 1941 года А. Н. Комаров поступил в Тамбовское военно-пехотное училище, по окончании которого уже 

в декабре 41-го был направлен на 2-й Белорусский фронт.
Служил наводчиком 61-го гвардейского стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой дивизии.
3 февраля 1944 года во время наступательных боёв под Витебском А. Н. Комаров получил лёгкое ранение. После 

госпиталя вновь пошёл на фронт и при взятии Вильнюса лично подбил бронемашину противника и вывел из строя 
вражеский орудийный расчёт. 11 июля 1944 года в боях за освобождение Прибалтики от немецко-фашистских за-
хватчиков получил тяжёлое ранение.

В наградном листе о представлении к ордену Красной Звезды на А. Н. Комарова дана характеристика за подписью 
временно исполняющего должность командира 113-го артиллерийского полка Новика:

«Дисциплинированный, требовательный к себе и к окружающим, добросовестно относится к своим служебным 
обязанностям. Отличник боевой подготовки. Культурный и вежливый в обращении».

После ранения А. Н. Комаров остался в Красной Армии, проходя службу на офицерских должностях. После 
Победы и до 1954 го да служил в военных трибуналах. В 1957 году окончил в Москве юридический факультет 
Военно-политической академии им. Ленина (ныне Военный университет Министерства обороны России). Затем 
почти десять лет служил в Калининградском областном военкомате.

В августе 1963 года А. Н. Комаров был принят в прокуратуру Калининградской области —  сначала помощником 
прокурора области по контролю и оперучёту, а с 1976 года —  старшим помощником прокурора области по надзору 
за местами лишения свободы. При его непосредственном участии в 1983 году была организована и укомплекто-
вана грамотными и опытными работниками Калининградская прокуратура по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях области.

Эмоциональный момент о А. Н. Комарове вспомнила Валентина Васильевна Деревянко, возглавлявшая отдел об-
щего и особого делопроизводства прокуратуры области:

«Мне очень запомнилось 30-летие Победы в 1975 году. Александр Николаевич Комаров был до такой степени 
сложным, «железным» человеком, а тут на юбилей вдруг расплакался. Рассказал нам, как форсировали Днепр, он 
был ранен, а плавать не умел. И его спасла будущая жена, на каких-то досках переправила на берег».

В 1990 году А. Н. Комаров ушёл на пенсию, проработав в прокуратуре более 27 лет. Скончался Александр Нико-
лаевич Комаров в 1997 году в возрасте 74 лет.

Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷  
ÊÎÌÀÐÎÂ



Родился в 1911 году. В 1933–1936 годах проходил военную службу на Дальнем Востоке. По возвращении Кравцов 
поступил во 2-й Ленинградский юридический институт. После его окончания в январе 1941 года стал помощником 
прокурора уезда в г. Оргееве, был депутатом райсовета.

В июле 1941 года Фёдора Тимофеевича призвали в Красную Армию, где он стал военным следователем. День 
Победы капитан встретил в Германии, а до этого он освобождал Польшу от немецких захватчиков. За выполнение 
специальных заданий старший следователь отдела контрразведки получил ордена Красной Звезды и Отечественной 
вой ны II степени, медали «За оборону Москвы», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией».

До 1947 года Кравцов был военным прокурором в Ленинграде. А после выхода в запас, в 1947 году, фронтовик был 
назначен прокурором Озёрского, а затем Черняховского района Калининградской области.

В 1959 году он работал помощником прокурора Приморского района, затем с 1960-го по 1963 год — прокурором 
Полесского района. В октябре 1963 года его назначили прокурором Балтийского района Калининграда.

Должность прокурора Балтийского района Фёдор Тимофеевич покинул в 1971 году, в возрасте 60 лет.

Ô¸äîð Òèìîôååâè÷ 
ÊÐÀÂÖÎÂ



Фалин Дмитриевич пришёл на следственно- прокурорскую работу в молодости и на тридцать лет связал с ней свою 
жизнь. Родился он в 1913 году в Красноярском крае, в органах местной прокуратуры работал с сентября 1939 года 
по февраль 1942-го — сначала помощником прокурора Сталинского района, потом старшим помощником прокурора 
области. Во время вой ны, в 1942 году, был отправлен на службу в органы военной прокуратуры Военно- морского 
флота и служил там на разных должностях до 1961 года. Последние два года Фалин Дмитриевич работал в должности 
старшего помощника прокурора 4-го Балтийского флота и ушёл в запас в воинском звании подполковника юстиции, 
когда был принят закон о новом значительном сокращении Вооружённых Сил СССР.

Высокую квалификацию и мастерство демонстрировал Ф. Д. Краснояров и в Калининградской областной проку-
ратуре, где работал в должности прокурора следственного отдела с января 1962 года.

Ф. Д. Краснояров работал на своей должности до выхода на пенсию в мае 1969 года. Награждён орденом Отече-
ственной вой ны II степени за боевые отличия в вой не с Японией и орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», а также медалью «За безупречную службу» I степени.

Ôàëèí Äìèòðèåâè÷ 
ÊÐÀÑÍÎßÐÎÂ



Родился в 1923 году. Младший лейтенант Кузнецов попал на фронт в самом начале Великой Отечественной вой ны. 
В сентябре 1942 года он получил тяжелейшее ранение левого плеча под Сталинградом.

Пролечившись в госпитале, офицер в июле 1943 года был направлен на Ленинградский фронт. После прибытия 
в дорожно- эксплу ата ционный батальон Василий Георгиевич был назначен начальником КПП.

В конце мая 1945 года Василий Георгиевич был награждён орденом Красной Звезды, а 9 мая герою вручили медаль 
«За победу над Германией». Кроме того, Василий Георгиевич был награждён медалями «За оборону Сталинграда» 
и «За оборону Ленинграда».

В августе 1949 года фронтовик, окончив Ленинградскую юридическую школу, приехал работать в органы проку-
ратуры новой советской области и стал следователем прокуратуры Большаковского района.

В 1952 г. был представлен к должности прокурора Черняховского района.
В 1954 году он заочно окончил Ленинградский юридический институт. В 1955 году в связи с реорганизацией и соз-

данием Черняховской городской прокуратуры стал помощником городского прокурора.
В 1957 году В. Г. Кузнецов стал прокурором Багратионовского района, а в 1963 году его назначили Неманским 

городским прокурором.

Âàñèëèé Ãåîðãèåâè÷ 
ÊÓÇÍÅÖÎÂ



Родился в 1927 году в семье крестьянина в деревне Полянино Калининской области. В 1944 году он был призван 
на Военно- морской флот, где проходил службу вначале курсантом, затем командиром отделения и старшиной группы 
электриков- подводников.

Демобилизовавшись с флота, в 1951 году Лебедев переехал в Калининградскую область — в город Черняховск. 
Здесь бывший флотский старшина устроился электриком в автотранспортной конторе, где активного, добросовестного 
парня заметили и год спустя перевели на работу инструктором в местный горком ВЛКСМ. Дальше работа в Славском 
райкоме КПСС, откуда в 1955 году Лебедева по путёвке обкома направили на учёбу в Саратовский юридический 
институт. Там он получил диплом с отличием, хотя десятилетку ему удалось окончить только в 28-летнем возрасте, 
совмещая учёбу в школе рабочей молодёжи с работой.

В 1959 году молодой специалист Лебедев вернулся в Калининградскую область, и дальше вся его трудовая жизнь про-
шла в органах прокуратуры. Начинал он следователем Ленинградского района г. Калининграда, потом стал прокурором- 
криминалистом областной прокуратуры. Затем одиннадцать лет — с 1966 года по 1977-й — работал прокурором 
города Черняховска. Был переведён в Калининград начальником следственного отдела прокуратуры области, а далее 
до увольнения в 1981 году работал помощником прокурора Ленинградского района г. Калининграда.

Âàñèëèé Èâàíîâè÷ 
ËÅÁÅÄÅÂ



Родился 1 марта 1921 года в деревне Мосицы Кировской области. 15-летним подростком Иван Маковеев посту-
пил в Кировскую фельдшерскую школу, по окончании которой работал помощником государственного санитарного 
инспектора при Кировском райздравотделе.

Великая Оте чественная вой на для молодого медика началась рано —  1 июля 1941 года. В декабре 1941 года во-
енфельдшер И. К. Маковеев вынес с поля боя 22-х раненых бойцов с оружием и под огнём противника выполнил 
перевязки.

«Он чуткий и внимательный к раненым, преданный партии Ленина-Сталина», —  так характеризовал И. К. Мако-
веева батальонный комиссар 71-го медсанбата 2-й гвардейской мотострелковой дивизии Купрюхин.

В апреле 1994 года Иван Кузьмич был представлен к боевому ордену Красной Звезды. В наградном листе за под-
писью командира штабной батареи Денисенко сказано:

«В проведенной операции на Перекопском перешейке показал образцы патриотизма, мужества и отваги. Нахо-
дясь непрерывно на НП [наблюдательном пункте], своевременно оказывал медицинскую помощь раненым бойцам 
и офицерам.

5.04.44 г., будучи на Турецком валу, под огнем противника, невзирая на опасность, вынес из-под обстрела двух 
раненых телефонистов.

9.04.44 г., находясь на передовой НП под артиллерийским огнем, оказал первую помощь и вывел из зоны обстре-
ла трёх раненых красноармейцев».

К концу вой ны фактически выполнял обязанности офицера связи санитарного управления фронта с санитарными 
отделами армий фронта, осуществляя эту связь на самолёте По-2.

После вой ны И. К. Маковеев остался служить в Красной Армии, по разнарядке переехав в Литовскую ССР. 
Здесь он жадно учится. Сначала заканчивает вечерний университет марксизма-ленинизма при Каунасском доме 
офицеров, затем сдаёт экзамены в Вильнюсский филиал Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ). 
Позже заканчивает годичные курсы английского языка в Москве. Будучи ещё студентом ВЮЗИ, И. К. Маковеев 
был принят на работу в соседнюю с Литвой Калининградскую область на должность помощника прокурора Озёр-
ского района. В 1966 году —  после окончания ВЮЗИ —  назначен прокурором Озёрского района, а в 1973 году —  
прокурором Гурьевского района.

Личная биография И. К. Маковеева тесно переплетена с трагическими страницами истории нашей страны. 
В 1943 году его отец Кузьма Аверьянович Маковеев, также воевавший против немецко-фашистских захватчиков, был  
пленён под Днепропетровском. Маковеев-старший выжил в плену и в 1945 году был репатриирован.

В 1947 году И. К. Маковеев женился на Геновайте Ладаускайте, которая являлась депутатом Верховного Совета 
Литовской ССР. Её первый муж Пятрас Ладаускас был расстрелян в 1941 году немецко-фашистскими оккупантами 
как член в ВКП(б). В 1950 году супруга Маковеева скончалась, оставив четырёх детей. И. К. Маковеев женился уже 
в Калининграде на уроженке Калужской области Ефросинье Волковой, которая в 1943 году так же, как его отец, 
была угнана в Германию.

В мае 1978 года Иван Кузьмич Маковеев уволился из органов прокуратуры Калининградской области в связи 
с выходом на пенсию.

Èâàí Êóçüìè÷ 
ÌÀÊÎÂÅÅÂ



Дмитрий Григорьевич родился в 1905 году в Рязанской губернии в семье плотника, свою трудовую деятельность 
начал рабочим в Нижнем Новгороде в восемнадцатилетнем возрасте, в 1923 году. В органы прокуратуры он впервые 
пришёл в 1934 году, первая его должность — помощник прокурора Свердловской железной дороги в городе Горьком.

Перерыв в прокурорской работе был сделан только с 1941-го по 1945 год — Маликов находился в действующей 
армии на фронтах Великой Отечественной вой ны. Его награды — ордена Красной Звезды и Отечественной вой ны 
I и II степени, медали «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией».

В недавно образованную Калининградскую область Дмитрий Маликов прибыл в сентябре 1947 года и был назначен 
прокурором города Балтийска. Через два года был переведён в Калининград, где возглавил прокуратуру Балтийского 
района. Затем работал прокурором уголовно- судебного отдела областной прокуратуры, помощником прокурора 
области по спецделам, потом — помощником прокурора области по надзору за местами лишения свободы.

Уже будучи пенсионером, Маликов с 1967 по 1971 год работал в органах областного УВД и окончательно ушёл 
на отдых, лишь когда трудиться дальше не позволило состояние здоровья.

Äìèòðèé Ãðèãîðüåâè÷ 
ÌÀËÈÊÎÂ



Родился 29 июля 1926 года в городе Халтурин (ныне Орлов) Кировской области.
После окончания в 1943 году средней школы был призван в ряды Красной Армии. Срочную службу проходил 

с ноября 1943 года по октябрь 1950 года на Тихоокеанском флоте в составе бригады торпедных катеров. Участвовал 
в советско-японской вой не в августе-сентябре 1945 года.

После демобилизации Ю. Н. Малков поступил в Свердловский юридический институт им. Вышинского, по окон-
чании которого работал в органах прокуратуры Алтайского края.

В ноябре 1957 года Ю. Н. Малков приехал в Калининградскую область и был назначен на должность помощника 
прокурора Железнодорожного района. Затем работал помощником прокурора Балтийского района г. Калининграда, 
прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры области.

В ноябре 1972 года был назначен прокурором Ленинградского района г. Калининграда и проработал в этой 
должности 15 лет, до выхода на пенсию в июне 1987 года. В те годы одним из самых громких дел стало расследо-
вание серии взяток и крупных хищений овощей в калининградском «Плодовощторге», гособвинение по которому 
поддерживал лично прокурор Ленинградского района. Тогда на скамью подсудимых село 36 человек, включая ру-
ководителя предприятия. Юрий Никитич об этом деле вспоминал с присущим ему юмором:

«Судебное разбирательство шло 11 месяцев, причём суд был выездным, в клубе  ГорПО, чтобы кол-
лектив «Плодовощторга» воочию видел народный судебный процесс. И надо же, по злой иронии судь-
бы, вначале ногу сломала зампредседателя облсуда Валентина Николаевна Чуклай, а затем ногу сломал я.  
Всему виной узкие и неудобные лестницы в этом клубе, расположенном в немецком здании. Так и проходили мы 
весь процесс на костылях, но дело сделали: все 36 подсудимых получили срок».

За более чем 30-летнюю службу в органах прокуратуры Ю. Н. Малков свыше 15 раз поощрялся Генеральным про-
курором СССР, прокурором РСФСР и прокурором Калининградской области.

До последних дней Ю. Н. Малков оставался в прокурорском строю. Осенью 2014 года Юрий Никитич и прокурор 
области Сергей Владимирович Табельский открыли постоянно действующую выставку, посвящённую истории про-
куратуры Калининградской области.

В день 70-летия Великой Победы Ю. Н. Малкову была торжественно вручена «Медаль Руденко», учреждённая 
Генеральной прокуратурой РФ к 70-летию Нюрнбергского процесса, где главным гособвинителем нацистских пре-
ступников выступил Генеральный прокурор СССР Роман Андреевич Руденко.

Своё 89-летие —  29 июля 2015 года —  Юрий Никитич Малков встретил уже в госпитале. 22 октября 2015 года его 
не стало…

Þðèé Íèêèòè÷  
ÌÀËÊÎÂ



Родился 25 ноября 1924 года в подмосковном городе Раменское.
В 1941 году по окончании 8-ми классов поступил в Люберецкий машиностроительный техникум, но получить 

образование не успел —  в 1942 году его призвали на фронт.
В годы Великой Оте чественной вой ны служил механиком- водителем танка, участвовал в боях за освобождение 

Украины. В 1944 году был ранен, демобилизован и в тот же год поступил в Московскую юридическую школу.
В 1952 году получил второе образование —  диплом об окончании Всесоюзного юридического заочного института.
В Калининградскую область В. А. Малышев приехал в 1950 году, приступил к работе в должности прокурора Ка-

лининградского района, а в 1955 году был назначен прокурором Черняховского района.
С 1957 года Владимир Алексеевич работал в аппарате прокуратуры Калининградской области до выхода на пен-

сию в 1984 году, отдав работе в органах прокуратуры без малого 40 лет.
Скончался Владимир Алексеевич Малышев в 2009 году в возрасте 85 лет.

Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷ 
ÌÀËÛØÅÂ



Родился 1 сентября 1926 года в деревне  Сосновка Костромской области.
В 1943 году Лев Мамонтов, бывший на тот момент учеником 10-го класса, был призван в армию. Окончив полко-

вую школу, участвовал в боях, в том числе на территории Польши и Германии, в составе 2-го Белорусского фронта 
разведчиком-наблюдателем Минского миномётного полка. В марте 1945 года  Л. П.  Мамонтова ранили.

В сентябре 1945 года Л. П. Мамонтов поступил на юридический факультет Ленинградского университета. 
По окончании университета в 1950 году был распределён на работу в органы прокуратуры Калининградской обла-
сти.

Трудовую деятельность начал в прокуратуре Озёрского района —  сначала следователем, затем помощником рай-
онного прокурора.

В октябре 1952 года назначен на должность прокурора следственного отдела прокуратуры области, а в январе 
1955 года возглавил гражданско- судебный отдел. В декабре 1956 Лев Пантелеймонович был назначен начальником 
следственного отдела, в августе 1963 года —  начальником отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел судами.

Л. П. Мамонтов поддерживал государственное обвинение по наиболее сложным и резонансным делам. В част-
ности, в августе 1975 года в Доме культуры моряков шёл громкий процесс об убийстве старшего инспектора до-
рожного надзора Калининградского УВД Станислава Матюшкина. Гособвинение поддерживал старший советник 
юстиции Л. П. Мамонтов. Судебный процесс транслировался по Калининградскому телевидению. Убийца Коче-
ров был осуждён к смертной  казни.

Мамонтовым было поддержано гособвинение по многоэпизодному делу о хищении янтаря-сырца на Калинин-
градском янтарном комбинате в особо крупном размере (более одной тонны!), по которому было осуждено 14 чело-
век. Обвинительную речь Лев Пантелеймонович читал два дня.

Профессиональную деятельность Л. П. Мамонтов совмещал с преподавательской —  с 1964 года он читал лекции 
студентам Калининградского государственного университета. Вспоминает Александр Геннадьевич Слёзкин, учив-
шийся в КГУ в середине 70-х годов:

«Для меня Лев Пантелеймонович казался небожителем. Он приходил к нам, студентам, читать римское пра-
во —  в прокурорской форме, с петличками. Поставленная речь, как сейчас говорят, харизма. И вот, закончив 
университет, я прихожу в областную прокуратуру и «так просто» встречаю Мамонтова, спускающегося по ста-
рой немецкой лестнице. Это было что-то недосягаемое. Я понимал, что меня  пустили в настоящий храм закона, 
и я лично должен соответствовать этому».

«Мне посчастливилось близко знать Льва Пантелеймоновича —  я была его ученицей, —  вспоминает Валентина 
Михайловна Гудкова. —  Каким он был? Видимо, для некоторых —  неудобным человеком, потому что рядом с ним 
нельзя было жить спокойно, обыденно, вполсилы. Потому, что он не только сам жил стремительно, напористо, 
но и никогда не скрывал своей нетерпимости к человеческой посредственности, к застою, формализму. И здесь для 
него не существовало ни авторитетов, ни должностей. Он имел право на такую требовательность к людям, т. к. себя 
как личность сформировал сам».

В общей сложности в органах прокуратуры Калининградской области Л. П. Мамонтов проработал 31 год.
Скончался Лев Пантелеймонович после продолжительной болезни 28 мая 1981 года в возрасте 64 лет.

Ëåâ Ïàíòåëåéìîíîâè÷  
ÌÀÌÎÍÒÎÂ



Родился в 1925 году в Калининской области. Во время Великой Отечественной в 1943-м воевал в партизанском 
отряде имении Кутузова партизанской бригады имени Суворова, был пулемётчиком. Боевая награда — медаль «За 
отвагу» — нашла его уже после вой ны, в 1949 году.

В октябре 1943 года отряд соединился с частями Красной Армии, а бывший партизан пошёл служить в органы. 
Больше полутора лет Маслобойников работал в управлении НКВД Брянской области, потом ещё пятнадцать лет, 
до 1960 года, — в областном УМВД. Начинал оперуполномоченным уголовного розыска, потом занимал разные 
должности, включая руководящие — начальник 1-го отделения милиции Брянска, начальник Унечского РОМ УМВД 
Брянской области и другие.

Уволившись в запас в звании капитана милиции в 1960 году, Маслобойников окончил Всесоюзный юридический 
институт. К тому моменту он переехал на жительство в Озёрский район Калининградской области и пришёл на работу 
в местную прокуратуру. Опыт работы в угрозыске очень пригодился ему и здесь во время работы следователем про-
куратуры сначала Славского, затем Багратионовского района.

Николай Александрович Маслобойников проработал в органах прокуратуры Калининградской области 18 лет 
и ушёл на пенсию в 1981 году.

Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ 
ÌÀÑËÎÁÎÉÍÈÊÎÂ



Родился 2 мая 1921 года в селе Койсуг Ростовской области. 17-летним юношей поступил в Саратовское танковое 
училище, которое окончил в 1940 году, оставшись преподавать в том же училище автобронетанковое дело.

В Саратове Г. П. Павленко встретил свою первую и единственную любовь. Григорий и Калерия обручились во вре-
мя Великой Оте чественной вой ны —  21 ноября 1941 года, а в 1942 году родилась дочь Татьяна. В апреле 1942 года 
Г. П. Павленко был направлен в действующую армию офицером связи танковой бригады.

Через три месяца 21-летний Григорий попал в Сталинград. При героической обороне города он был тяжело ранен 
и уже не вернулся на фронт. За подвиг под Сталинградом Г. П. Павленко был награждён орденом Красной Звезды. 
В наградном листе за подписью начальника Саратовского танкового училища генерал-майора Рогунова сказано:

«Работая офицером связи в 6-й гвардейской танковой бригаде 62-й армии, 27 сентября 1942 года получил задание 
провести разведку. Подойдя почти вплотную к 6 танкам противника, был обстрелян, и танк, в котором производил 
разведку капитан Павленко, был выведен из строя. При выходе из танка был ранен осколком в бедро левой ноги».

О своём муже вспоминает Калерия Валерьяновна Павленко, которая здравствует ныне в возрасте 92 лет:
«После ранения он был в сознании, с поля боя на берег Волги его вытащила медсестра. Григорий Петрович рас-

сказывал, что упрашивал сестричку взять его на плот, чтобы переплыть на другой берег, где был разбит временный 
госпиталь. Но медсестра  ответила, что в другой раз возьмёт, всё, мол, занято. И, представляете, —  в тот плот, куда его 
не взяли, на его же глазах попал снаряд. Никто не выжил…»

Когда капитан Павленко попал в госпиталь, медики хотели ампутировать ногу, поскольку в ране уже завелись 
черви. Семь долгих месяцев Г. П. Павленко лечился, но так и остался инвалидом. До конца своей жизни носил орто-
педические ботинки.

После вой ны поступил в Саратовскую юридическую школу, а затем в Саратовский юридический институт. Тру-
довой путь начал в прокуратуре Саратовской области. В 50-х годах его переводят в Москву на должность прокурора 
отдела общего надзора и контрольно- инспекторского отдела Генпрокуратуры СССР. В 1956 году был назначен за-
местителем прокурора Калининградской области.

«Григорию Петровичу понравился Калининград, хотя ему предлагали на выбор Ригу, —  рассказывает Калерия 
Валерьяновна. —  Он съездил в Латвию и сюда, и выбрал Калининград. Хотя мне самой город вначале не понравился. 
Пустые, разбитые здания, деревья на них уже растут, всё в развалинах. Это после Москвы-то! А Григорий Петрович 
рад был природе, речкам, где порыбачить можно. Сейчас же Калининград не узнать. Настолько красивым стал и раз-
росся, конечно!»

С 1968 по 1977 год Г. П. Павленко работал в должности первого заместителя прокурора Калининградской области 
и уволился в связи с выходом на пенсию.

Скончался Григорий Петрович Павленко в больнице 6 апреля 1990 года от тяжёлого, неизлечимого заболевания.

Ãðèãîðèé Ïåòðîâè÷ 
ÏÀÂËÅÍÊÎ



Будущий прокурор следственного отдела прокуратуры Калининградской области родился в 1914 году в крестьянской 
семье в деревне Лыковщина Мордовской АССР. Работать начал с семнадцати лет в местном колхозе. Через четыре года 
пошёл учиться на рабфак в городе Лыскове Горьковской области, где учился три года, а затем поступил в Казанский 
юридический институт. Окончив его в 1942 году, был направлен на Западный фронт и сражался до окончания вой ны.

Боевой путь Панова отмечен наградами: орден Отечественной вой ны II степени, медали «За победу над Германией», 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За взятие Варшавы».

После вой ны, в 1946 году, Саранским горкомом КПСС Панов был направлен на работу в органы госбезопасности, 
работал следователем следственного отдела НКГБ Мордовской АССР. С января 1948 года его перевели на следствен-
ную работу в Управление КГБ по Калининградской области.

Ценный сотрудник уволился из органов КГБ в 1962 году и сразу перешёл в областную прокуратуру, где четыре года 
проработал в следственном отделе на должности прокурора отдела по надзору за следствием и дознанием в органах 
охраны общественного порядка.

Âàñèëèé Ïàâëîâè÷  
ÏÀÍÎÂ



Родился в 1926 году. В 1945 году был призван в ряды Красной Армии и принимал участие в вой не с милитаристской 
Японией, которая завершилась 3 сентября. Пименов был награждён медалью «За победу над Японией».

В армии Владилен Парфеньевич служил до 1953 года. Затем он трудился инженером гражданской обороны стан-
ции Калининград- сортировочная и сочетал работу с учёбой на экономико- правовом факультете Калининградского 
государственного университета.

После окончания вуза с ноября 1971 года Пименов начал работать в органах прокуратуры Калининградской области 
в должности следователя прокуратуры Центрального района города Калининграда.

Âëàäèëåí Ïàðôåíüåâè÷ 
ÏÈÌÅÍÎÂ



Родился 12 января 1914 года в Ростовской области. В органах военной юстиции работал с 1938 года. Во время 
Великой Отечественной вой ны был награждён медалью «За оборону Кавказа», орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги» и «За победу над Германией». Уже в мирное время ему вручили второй орден Красной Звезды 
и орден Красного Знамени.

Из армии полковник юстиции уволился в запас в ноябре 1960 года. После этого он пришёл на работу в прокуратуру 
Калининградской области, где занял должность прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел.

В конце декабря областной прокурор Голубев ходатайствовал о присвоении своему подчинённому классного 
чина — младший советник юстиции.

К следующему классному чину — советник юстиции — Николая Николаевича представили в качестве поощрения 
в июле 1966 года. К этому времени он уже три года был прокурором следственного отдела областной прокуратуры.

Николай Николаевич, несмотря на свою занятость, принимал активное участие в общественной жизни коллектива 
и несколько лет подряд руководил политкружком областной прокуратуры.

Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ 
ÏÎËÒÀÂÖÅÂ



Родился 25 ноября 1922 года в Новосибирской области, затем семья переехала в Челябинскую область, в город 
Копейск.

Через месяц после начала Великой Оте чественной вой ны был призван в ряды Красной Армии, а с июня 1942 года 
отправлен на Юго-Западный фронт.

3 марта 1944 года в Белоруссии М. Г. Рябченко получил тяжёлое ранение, впоследствии стал инвалидом. За под-
виг при освобождении белорусских деревень от фашистско-немецких захватчиков награждён орденом Красного 
Знамени. В наградном листе о представлении к ордену за подписью командира 67-й гвардейской стрелковой диви-
зии генерал-майора А. И. Баксова сказано:

«Т. Рябченко участвует в Оте чественной вой не с 1942 года, работая в должности командира взвода химической 
защиты полка. Свои обязанности выполнял исключительно добросовестно. В трудные периоды боев 2-го взвода 
неоднократно действовал в роли командира стрелкового взвода по отражению контратак противника, чем обеспе-
чивал общее выполнение поставленной задачи полка.

В период наступательных боев в районе с. Глуховка, Малое, Подберезы 3.3.1944, принимая участие своим взво-
дом в наступлении, выполняя приказы командования, был ранен. Будучи раненным, продолжал бой, и лишь после 
неоднократного приказа командира был выведен из боя и эвакуирован на излечение.

За проявленный героизм и мужество т. Рябченко достоин правительственной награды —  ордена Красного Знамени».
После лечения и затем демобилизации М. Г. Рябченко вернулся на родину, на Урал, и в 1945 году был принят 

на работу помощником прокурора г. Копейска. В 1946 году он возглавил прокуратуру Сталинградского района Ко-
пейска, а ещё спустя год, в связи с вызовом ЦК ВКП(б), был направлен в новую Калининградскую область.

С ноября 1947 года по декабрь 1949 года М. Г. Рябченко работал прокурором Балтийского района г. Калинингра-
да. В его послужном списке —  руководство прокуратурой города Черняховска и прокуратурой Московского района 
г. Калининграда.

В октябре 1972 года назначен Калининградским транспортным прокурором. В этой должности Михаил Георги-
евич проработал 12 лет —  до выхода на пенсию в январе 1984 года. Общий трудовой стаж М. Г. Рябченко превысил 
44 года. Скончался Михаил Георгиевич в 1995 году.

Ìèõàèë Ãåîðãèåâè÷ 
ÐßÁ×ÅÍÊÎ



Родился в 1903 году в Украинской ССР. В органы прокуратуры пришёл работать в 1934 году. До 1940 года был 
следователем, а затем прокурором Рыльского, позже Стрелецкого района Курской области. Затем стал военным про-
курором. В Великой Отечественной вой не он участвовал с июля 1941 года. Капитан юстиции Солорев был награждён 
тремя медалями, а также орденами Красной Звезды и Отечественной вой ны II степени.

После окончания вой ны он продолжил службу в Советской Армии. В марте 1952 года после окончания курсов 
усовершенствования юридического состава Советской Армии приказом Главного военного прокурора был назначен 
на должность военного прокурора соединения.

После увольнения в запас в 1954 году его назначили прокурором Советска. В октябре 1955 года городскую проку-
ратуру объединили с прокуратурой Славского района.

Прокурором Советска Стефан Абрамович проработал до 29 октября 1959 года. Затем по состоянию здоровья млад-
ший советник юстиции попросил перевести его в помощники прокурора. В этой должности он проработал до 6 мая 
1965 года.

Ñòåôàí Àáðàìîâè÷ 
ÑÎËÎÐÅÂ



Родился в 1911 году в деревне Новая Антоновка Самарской губернии. До вой ны И. Д. Стрюк работал военным 
следователем в Чкаловской (ныне Оренбургской) области.

Будучи в сентябре 1941 года призванным на фронт, И. Д. Стрюк продолжил службу в качестве военного следова-
теля 21-й гвардейской стрелковой Невельской дивизии. 4 апреля 1943 года был ранен. В декабре 1943 года удостоен 
медали «За боевые заслуги». В документе о награждении говорится:

«Свою работу по борьбе с преступностью тов. Стрюк все это время проводил исключительно в подразделениях. 
Искренне любит своё дело, и в результате его настойчивости и кропотливости в работе было разоблачено 10 чело-
век-членовредителей, которые, благодаря умению и под тяжестью собранных тов. Стрюк доказательств, вынуждены 
были сознаться в умышленном саморанении. Все эти шкурники наказаны, из них 2 человека осуждены к расстрелу.

В расследование дел о преступных явлениях в частях дивизии тов. Стрюк вкладывает все своё умение, инициативу 
и оперативность, в результате чего мы не имеем ни одного неразоблачённого преступника по делам, которые нахо-
дились у т. Стрюка.

Часто бывая на переднем крае обороны и в боевых порядках подразделений, тов. Стрюк проводит там большую 
работу по популяризации законов Советского правительства. Честный, безгранично преданный делу Ленина-Ста-
лина и Социалистической Родины и бесстрашный воин, он пользуется заслуженным уважением со стороны коман-
диров частей и подразделений.

Своей практической работой т. Стрюк оказывает значительную помощь командованию в деле борьбы с амораль-
ным поведением и в наведении железной воинской дисциплины в частях дивизии».

Осенью 1944 года И. Д. Стрюк был награждён орденом Оте чественной вой ны II степени. В наградном листе за под-
писью военного прокурора 21-й гвардейской стрелковой Невельской дивизии С. И. Тамашакина сказано:

«В июле м[еся]це 1944 года в частях дивизии появилась вспышка членовредительства. Тов. Стрюк в су-
точный срок вскрыл групповое членовредительство, выявил организатора этого преступления. По это-
му преступлению был нанесён своевременный удар, в результате которого в конце июля и в августе  
м[еся]це —  в наиболее тяжёлых боях —  преступности в частях дивизии не было».

Закончив вой ну в звании капитана юстиции, И. Д. Стрюк был направлен в военную прокуратуру Рижского гарни-
зона. Уже из Латвии в июле 1947 года он прибыл в новую Калининградскую область на должность народного следо-
вателя в Неманскую городскую прокуратуру.

«Моим первым учителем был военный следователь Стрюк Иван Данилович, —  вспо минает ветеран прокуратуры 
Анатолий Антонович Фалинский, работавший следователем-«важняком». —  Он многому научил меня —  скрупулёз-
ности, инициативности, честности. Стрюк был легендарной личностью. Он даже в книгу «Невыдуманные истории» 
прокурора области В. Н. Петухова попал. Там есть рассказ «Кокарда», о том, как уже после вой ны, в Риге, бандит 
выстрелил в упор в Стрюка, но пуля попала в кокарду, и поэтому он остался живой».

Иван Данилович Стрюк —  первый работник Калининградской прокуратуры, удостоенный почётного звания «За-
служенный юрист РСФСР» в 1971 году. В докладе прокурора В. Н. Петухова, приуроченном к 50-летию Советской 
прокуратуры (1977 год), есть тёплые слова о И. Д. Стрюке:

«У нас есть свои ветераны, свои передовики. Это следователь Неманской городской прокуратуры т. Стрюк Иван 
Данилович, проработавший непрерывно на следственной работе 35 лет. Да! Тридцать пять долгих лет, каждо-
дневно лицом к лицу с народом, с их судьбами —  это поистине трудовой подвиг, за что этот человек справедливо 
удостоен почётного звания “Заслуженный юрист РСФСР”».

В 1973 году И. Д. Стрюк ушёл на заслуженный отдых.

Èâàí Äàíèëîâè÷  
ÑÒÐÞÊ



Будущий прокурор Московского района Калининграда родился в 1918 году в крестьянской семье. С 1938 по 1946 год 
служил в Советской Армии, за участие в Великой Отечественной вой не награждён медалями «За отвагу» и «За победу 
над Японией».

Демобилизовавшись в звании старшины, Чекмарев поступил в Свердловскую юридическую школу и после её окон-
чания в 1948 году пришёл на работу в органы прокуратуры Калининградской области, где карьера его складывалась 
не вполне стандартно и не всегда ровно. Начинал помощником прокурора Черняховского района Калининградской 
области, потом стал прокурором уголовно- судебного отдела областной прокуратуры, помощником прокурора Ленин-
градского района, параллельно учился заочно в юридическом институте.

В 1959 году Чекмарев стал прокурором Московского района города Калининграда и работал в этой должности 
по 1965 год, являясь одновременно депутатом горсовета.

Àëåêñåé Èâàíîâè÷ 
×ÅÊÌÀÐÅÂ



Родился в 1917 году в Оренбурге. После окончания школы фабрично-заводского обучения (ФЗО) работал токарем 
на паровозно-вагоноремонтном заводе. В марте 1942 года 25-летний Г. П. Чуриков был направлен в Краснохолмское 
пехотное училище (через полгода в это же училище придёт будущий Герой Советского Союза Александр Матросов, 
закрывший грудью амбразуру немецко-фашистского дзота).

Боевое крещение принял 19 ноября 1942 года при обороне Сталинграда. Тогда же получил тяжёлое ранение. За бой 
под Сталинградом командир взвода 293-й стрелковой дивизии Г. П. Чуриков награждён медалью «За отвагу».

В наградном листе за подписью подполковника Горобея говорится:
«Лейтенант Чуриков 19 ноября 1942 года в наступательном бою первым в батальоне поднял свой взвод 

в атаку, ворвался во вражеские окопы и уничтожил в них живую силу —  автоматчиков противника, пре-
кратил флангирующий огонь по роте и тем самым обеспечил быстрое продвижение роты вперёд. Лично  
Чуриков уничтожил в этом бою 7 солдат противника и сам получил ранение».

После лечения в госпиталях Г. П. Чуриков был комиссован, вернувшись на родину в Чкалов (с 1938 по 1957 г. 
Оренбург носил имя легендарного советского лётчика Валерия Чкалова). В 1944-м году окончил трёхмесячные юри-
дические курсы при Чкаловской областной прокуратуре и был назначен помощником прокурора Кагановичского 
района г. Чкалова. После Великой Оте чественной вой ны Г. П. Чуриков вновь учится, повышая юридическую гра-
мотность уже в столице —  сначала на курсах переподготовки юристов в Москве, а затем экстерном сдаёт экзамены 
в Московской юридической школе Минюста РСФСР.

В сентябре 1950 года Георгий Петрович Чуриков прибыл в Калининградскую область, вначале на должность и. о. 
прокурора  уголовно-судебного отдела областной прокуратуры, а затем —  в октябре 1951 года —  он возглавил проку-
ратуру Светлогорска.

В середине 50-х годов Г. П. Чуриков покинул Калининградскую область, уехав в Подмосковье.
Награждён боевыми медалями «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». После вой ны он был удостоен медали «За 

доблестный труд в Великой Оте чественной вой не», а в 1985 году, в честь 40-летия Победы —  ордена Оте чественной 
вой ны I степени.

Ãåîðãèé Ïåòðîâè÷  
×ÓÐÈÊÎÂ



Военный юрист Леонид Константинович Шабанов 1925 года рождения до прихода в Калининградскую областную 
прокуратуру двадцать лет работал в органах военной прокуратуры. Он окончил Военно- юридическую академию 
Советской Армии и Военно- морского флота в 1956 году, работал сначала военным следователем во Львове и в Омске, 
с 1970 года — помощником военного прокурора флотилии на Тихоокеанском флоте, через год стал помощником 
военного прокурора дважды Краснознамённого Балтийского флота в Калининграде.

В запас по возрасту в звании подполковника юстиции Шабанов ушёл в 1976 году и вскоре был назначен прокуро-
ром следственного отдела, окончил Институт повышения квалификации руководящих кадров прокуратуры РСФСР.

Леонид Константинович работал буквально до последнего дня своей жизни. Последний документ в личном деле — 
выписка из приказа прокурора Калининградской области Г. С. Михайлина: «Тов. Шабанова Леонида Константи-
новича — прокурора следственного управления прокуратуры области — отчислить из списка работников аппарата 
прокуратуры Калининградской области в связи с его смертью 8 июля 1985 года».

Ëåîíèä Êîíñòàíòèíîâè÷ 
ØÀÁÀÍÎÂ



Родился 4 июля 1923 года на станции Абдулино Оренбургской области. После школы в самом начале вой ны по-
ступил в Оренбургское училище зенитной артиллерии.

В июле 1942 года молодым лейтенантом был направлен на Западный фронт. Впоследствии Б. И. Шатохин служил 
командиром взвода, начальником штаба батальона, заместителем командира дивизиона по политчасти.

21 мая 1945 года был представлен к ордену Красной Звезды, однако в итоге его наградили медалью «За отвагу». 
В наградном листе за подписью военного коменданта немецкого города Тройбурга (ныне это польский город Олецко, 
расположенный в Варминьско- Мазурском воеводстве в 30 км от границы с Калининградской областью) Чернышёва 
сказано:

«Лейтенант Шатохин Б. И. в Великую Оте чественную вой ну добровольно вступил в ряды Красной Армии 
в 1941 году. Участвовал в обороне гор. Москвы в составе 1269-го зенитного артиллерийского полка. В УВК служит 
с 5.2.45 г. Проявил себя дисциплинированным, исполнительным, требовательным к себе и подчинённым, инициа-
тивным офицером. Пользуется авторитетом среди личного состава взвода».

Б. И. Шатохин —  участник штурма Кёнигсберга.
После окончания вой ны и до начала 60-х годов в составе Группы советских войск находился в Германии. Демо-

билизовавшись, прибыл в Калининградскую область, где с 1962 по 1967 год работал оперативным дежурным штаба 
Гражданской обороны. Параллельно учился в Калининградском государственном университете, для поступления 
в который в 1953 году окончил 10 классов вечерней средней школы гарнизонного Дома офицеров в г. Советске.

В январе 1968 года был принят на работу в органы прокуратуры Калининградской области и назначен помощ-
ником прокурора Центрального района г. Калининграда, а в январе 1970 года —  прокурором Октябрьского района 
г. Калининграда.

С июля 1974 года Борис Иванович работал в должности старшего помощника прокурора области по общему над-
зору, а с января 1977 года —  старшего помощника прокурора области по кадрам.

Старший советник юстиции Б. И. Шатохин награждён тринадцатью медалями, в том числе медалями «За 
отвагу», «За штурм Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Оте чественной вой не 1941–1945 гг.». 
В 1985 году, в честь 40-летия Победы, удостоен ордена Отечественной вой ны II степени.

Борис Иванович Шатохин свыше 16 лет проработал в органах прокуратуры области и в 1984 году ушёл на пенсию.

Áîðèñ Èâàíîâè÷  
ØÀÒÎÕÈÍ



Родился 23 мая 1916 года в слободе Терновая Ростовской области.
Свою трудовую деятельность М. В. Швандырев начал в 1934 году в должности паспортиста в ОВД Ростовской 

области. Затем был инструктором райкома ВЛКСМ.
В 1939 году окончил Ростовскую юридическую школу и до Великой Оте чественной вой ны работал народным 

следователем.
В октябре 1941 года М. В. Швандырев окончил курсы в артиллерийском училище и в звании капитана ушёл до-

бровольцем на фронт. Служил командиром артиллерийской батареи и замкомандира 408-го отдельного истреби-
тельного противотанкового дивизиона по строевой подготовке.

В октябре 1942 года был награждён медалью «За отвагу», а в июле 1944 года удостоен ордена Оте чественной вой-
ны II степени.

В приказе о награждении орденом за подписью командира 408-го противотанкового дивизиона капитана Лямца 
говорится:

«23.07.1944 г. руководил боем 2-й батареи и роты ПТР (противотанковых ружей) в районе с. Зашкув (террито-
рия современной Польши, 90 км от Варшавы) с окруженной группировкой противника, которая неоднократными 
контратаками старалась прорваться в южном направлении. В результате боя было уничтожено до 100 солдат и офи-
церов противника, подбит один танк и одно самоходное орудие. Взято в плен 25 солдат противника.

3.08.44 г. тов. Швандырев руководил боем двумя батареями по отражению контратак противника в районе высо-
ты 406,0, в результате чего было уничтожено до 200 солдат, подбит один бронетранспортер, а также спасены 2 гау-
бицы 1031-го а[ртиллерийского] п[олка], у которых расчёты вышли из строя. Немцы поспешно готовились их взор-
вать, был уже заложен порох и тол. Но благодаря быстрому решению тов. Швандырева, немцы были уничтожены 
и гаубицы спасены».

В апреле 1945 года М. В. Швандырев был представлен ко второму ордену —  Красного Знамени.
После вой ны вернулся в органы прокуратуры, прибыв в Калининградскую область. С августа 1950 года трудился 

прокурором Сталинградского (позже Октябрьского), Ленинградского районов г. Калининграда, города Балтийска, 
начальником следственного отдела прокуратуры области.

В 1962 году М. В. Швандырев был откомандирован в Калининградскую школу милиции на преподавательскую 
работу, позже возглавлял Калининградский филиал заочного юридического института.

В 1964 году вернулся в прокуратуру области, где прослужил до выхода на пенсию в 1979 году. В общей сложности 
он проработал в органах прокуратуры более 33 лет.

За добросовестное исполнение служебного долга М. В. Швандырев свыше 20 раз поощрялся Генеральным проку-
рором СССР, прокурором РСФСР, Калининградской области. Награждён нагрудным знаком «Почётный работник 
прокуратуры РСФСР».

Скончался Михаил Васильевич Швандырев в 1999 году в возрасте 83 лет.

Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷  
ØÂÀÍÄÛÐÅÂ



Родилась в 1923 году в белорусской деревне в Могилёвской области. После семилетки окончила фельдшерско- 
акушерскую школу.

Призвавшись на фронт, проходила службу в действующей армии Южного и Северо- Кавказского фронтов на долж-
ностях среднего медперсонала. С мая 1942-го по февраль 1947 года служила в Пограничных вой сках НКВД. Её 
фронтовая биография отмечена шестью медалями, в том числе «За победу над Германией» и «За оборону Кавказа».

Со своим погранполком в ноябре 1945 года Татьяна Новикова прибыла в Кёнигсбергскую область. В этой же части 
осталась работать и после демобилизации, до 1959 года.

Окончила школу рабочей молодёжи, затем юрфак Вильнюсского госуниверситета и в ноябре 1959 года была при-
нята на работу в органы прокуратуры Калининградской области. Стажировалась в Неманской городской прокуратуре, 
работала следователем прокуратуры Гвардейского района, потом Полесского района.

За добросовестное отношение к исполнению служебного долга в марте 1965 года была выдвинута и назначена 
на должность прокурора Гвардейского района, в которой проработала до 1980 г. Но окончательно ушла она на отдых 
лишь в 1984-м, проработав ещё почти четыре года помощником прокурора Гвардейского района. В её личном деле — 
десять поощрений Генерального прокурора СССР, прокурора РСФСР и прокурора области.

Òàòüÿíà Ìàêñèìîâíà 
ØÈÐËÈÍÀ (ÍÎÂÈÊÎÂÀ)



Родился в 1921 году. В 1940 году поступил в Ленинградское училище связи. В декабре 1941 года Яковлева направили 
на фронт командиром взвода 17-го отдельного полка связи. С июня 1942 года по июль 1943-го он был командиром 
взвода танкового полка.

Тяжёлое ранение офицер получил на Сталинградском фронте. После возвращения из госпиталя до конца вой ны 
командовал взводом 101-й танковой бригады 19-го танкового корпуса. Был награждён боевыми наградами.

После выхода в запас в 1947 году Анатолий Васильевич поступил в Ленинградскую юридическую школу и во время 
учёбы был стажёром прокурора Багратионовского района. После окончания школы он работал в этой прокуратуре 
следователем.

В марте 1953 года его назначили прокурором Багратионовского района. В октябре он занял аналогичный пост 
в Ладушкине. С сентября 1960 года работал помощником прокурора Железнодорожного района. Через семь лет его 
назначили прокурором Полесского района.

В 1972 году по причине болезни Яковлева перевели в помощники Неманского городского прокурора.
В органах прокуратуры Калининградской области он проработал более 20 лет. Имел шесть поощрений прокурора 

области и был награждён Почётной грамотой Калининградского обкома профсоюзов госучреждений.

Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷ 
ßÊÎÂËÅÂ




