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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 В 2025 году наша страна будет отмечать 80- летие  Победы  в Великой 
Отечественной войне. 

Память о подвиге советского народа-победителя должна навсегда 
остаться в памяти поколений. 

В прокуратуре Алтайского края в разные периоды времени работало 
более 60 ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а также 
прокуроров, проходивших службу в прокуратуре в годы войны. 

Прокуратурой Алтайского края и ветеранской организацией 
принимаются меры к сохранению памяти о ветеранах войны. 

Огромную работу на данном направлении проводила помощник 
прокурора Алтайского края по пенсионному обеспечению Ткаченкова Лариса 
Петровна. Именно ей были собраны первые воспоминания ветеранов, 
подготовлены материалы для стендов  с фотографиями прокурорских 
работников- участников войны. В дальнейшем работа на данном направлении 
была продолжена. 

Ветеранской организацией с целью сохранения памяти о ветеранах были 
подготовлены биографии более чем 30 ветеранов,  а имеющиеся дополнены 
новыми сведениями из интернет-ресурсов. 

Вместе с тем, не представилось возможным написать о ветеранах войны: 
Головине А.А., Ефремове С.И., Помигалове  М.И., Попове А.Н., Радченко 
П.С., Рацуп Е.С., Тушканове В.И. в связи с отсутствием информации.   

К сожалению, о некоторых ветеранах войны очень мало информации, 
однако  мы не теряем надежды  ее получить. 

В этом сборнике для подготовки статей использовались личные дела 
ветеранов,  материалы интернет-ресурсов "Память народа", "Подвиг народа", 
"Бессмертный полк",  статьи и заметки, размещённые на сайте прокуратуры 

Алтайского края, других интернет-ресурсах, а также материалы размещённые 
в информационных бюллетенях прокуратуры Алтайского края, воспоминания 
ветеранов и рассказы сотрудников прокуратуры о ветеранах. 

Как составитель этого сборника я постаралась обобщить все материалы 
для того, чтобы как можно полнее показать личности ветеранов войны.  

Особое значение имеет то, что я лично знала многих ветеранов войны, 
работавших в прокуратуре Алтайского края. Это были умные, образованные 
люди, профессионалы высочайшего уровня, всегда готовые поделиться 
своими знаниями с молодыми сотрудниками. 

Поэтому я воспринимаю сохранение памяти о ветеранах войны, как свой 
долг и благодарность тем людям, которые на своих плечах вынесли тяготы 
ратного подвига и победили.  

Сбор материалов о ветеранах войны будет продолжен, для того, чтобы к 
80-летию Победы выпустить переработанное издание, собрать 
дополнительные  сведения,  по возможности уточнить информацию о жизни 
ветеранов после увольнения из прокуратуры Алтайского края. 
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Буду благодарна всем, прочитавшим сборник за предоставление 
дополнительной информации, фотографий о ветеранах, в том числе и не 
вошедших в   это издание. 

Отдельное спасибо хочу сказать Председателю ветеранской 
организации прокуратуры Алтайского края Боровкову Александру Егоровичу 
за поддержку, помощь в организационной работе и редактировании 
материалов. 

 С глубоким уважением, Наталья Донских (ветеран прокуратуры, 
бывший старший помощник прокурора Центрального района г.Барнаула) 
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АКАТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
 

                              

Акатов Николай Иванович (1921-2007) родился в г. Барнауле в семье 
рабочего. После окончания школы  поступил учиться в 1-ое Томское 
артиллерийское училище, в январе 1942 года был направлен в действующую 
армию в звании младшего лейтенанта. 

Николай Иванович один из тех, кто прошел эту войну практически от 
начала и до конца. Был командиром взвода 231 гаубичного артиллерийского 
полка,  командиром  батареи 231 гаубичного артиллерийского полка. В одном 
из боев был тяжело ранен и находился на лечении в госпитале. 

Далее были сражения на 2-ом Прибалтийским фронте, где он   
командовал батареей 27 гвардейского  артиллерийского полка, затем занимал 
должность  начальника штаба дивизиона в 25 гвардейском артиллерийском 
полку. 

За выполнение боевых заданий в сентябре 1944 года, командующим 10 
гвардейской армии, награжден орденом Отечественной войны II степени.  

Из наградного листа: " Н.И. Акатов в бою в районе оз. Селигер огнём 
батареи уничтожил орудие прямой наводки, разбил 3 ДЗОТа и отразил 2 

контратаки, за что получил благодарность от командующего 11 армии. 24 
июня 1944 года товарищ Акатов огнём батареи поддерживал операцию 
разведгруппы по захвату контрольного пленного уничтожив и подорвав 4 
огневых точки (2 станковых и два ручных пулемета) и истребив 7 фашистов 
лейтенант Акатов  обеспечил тем самым успешный захват пленного". 

Полученное ранение подорвало здоровье фронтовика и, в июле 1946 
года Николай Иванович демобилизовался из рядов Советской Армии по 
состоянию здоровья. 

После окончания в 1948 году юридической школы г. Новосибирска 
Николай Иванович работал судьей, инструктором политчасти УМВД.  

В прокуратуру Алтайского края пришел в мае 1952 года и прослужил 
более 33 лет на руководящих должностях. В звании старшего советника 
юстиции вышел на пенсию в июле 1985 года.  
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БАНДУРА  АЛЕКСАНДР  ИОСИФОВИЧ 

                                        

Бандура Александр Иосифович родился в мае 1919 года в с.Ново-

Полянцево, Благовещенского района Алтайского края в семье крестьянина-

бедняка. В 1927 году пошел учиться в школу,  по ее окончанию работал 
учителем  а после обучения на  финансовых курсах в Благовещенском райФО 
Алтайского края. В 1939 году призван в армию и проходил службу в войсках 
НКВД по охране железнодорожных сооружений  в Хабаровском крае. 

 В 1940 году по болезни был освобожден от службы  и вернулся домой.  
Работал в различных финансовых организациях. 

В 1941 году Александр Иосифович принят на работу секретарем 
прокуратуры  Хабарского района, а затем назначен народным следователем 
прокуратуры этого же района. 

В 1943 году был призван в Советскую Армию, где воевал в 1197 

стрелковом полку, противотанковой батарее 76мм пушек.  
В 1944 году будучи наводчиком орудия при боях за г.Тернополь  

отражая атаки фашистов, был дважды ранен, награжден медалью «За боевые 
заслуги». После лечения был направлен для прохождения службы в военную 
прокуратуру 18 армии, где работал делопроизводителем, а затем военным 
следователем.  

За время службы был награжден Орденом Славы III степени и медалью 
«За Победу над Германией  в Великой Отечественной войне 1941-1945гг». 

После демобилизации Бандура А.И. возвратился в Хабарский район, где 
работал следователем, а затем прокурором Хабарского района. В дальнейшем 
работал прокурором г.Чесноковка, прокурором Тогульского района, 
Знаменским межрайонным прокурором и вновь прокурором Хабарского 
района. 

За период работы Бандура Александр Иосифович неоднократно 
поощрялся приказами прокурора края и РСФСР, награжден «Почетной 
Грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР», а в 1972 году ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный юрист РСФСР». 
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БЕЗБОРОДОВ ПЕТР ЛЬВОВИЧ 

   

Безбородов Петр Львович (1918-2008) родился в селе Бутырки 
Атяшевского района Мордовской АССР в многодетной крестьянской семье. 
Оставшись без помощи кормильца, и закончив только шесть классов средней 
школы, вынужден был пойти работать в колхоз, так как семья испытывала 
материальные трудности. Выучившись на счетовода в районной колхозной 
школе, работал по специальности до начала 1940 года. 

Во время финской кампании в январе 1940 года призван в ряды 
Советской Армии и направлен в Киевскую школу авиационных специалистов, 
окончив которую, получил специальность мастера по авиаприборам и 
направлен в бомбардировочный полк. 

Находясь в войсках пограничной зоны в июне 1941 года в первые же 
часы войны части, где служил Петр Львович вступили в бои. Находясь на 
фронте, в октябре 1942 года вступил в члены КПСС. При переучивании 
личного состава части на новую материальную часть в 1942 году получил 
специальность механика по электро и спецоборудованию самолетов, по 
которой и проходил службу. 

При упразднении института комиссаров и введении освобожденных 
парторгов и комсоргов в частях, в июне 1943 года был переведен на 
политическую работу – избран комсоргом авиаполка, заместителем командира 
по политической части. 

Из наградного листа... 
«Благодаря умело поставленной КСМ работы и нацеливания 

комсомольцев на выполнение боевых заданий командования по-деловому 
помогает командиру полка в  выполнении боевых задач, поставленных перед 

частью. За период наступательных действий войск 3-го Белорусского фронта 
полк произвел 211 успешных боевых вылетов и бомбардировал укрепрайоны 
и оборону противника  в населённых пунктах Лоссырщеки, посёлок N5, 
Богушевск, Шалашино, Жабыки  и др.  в результате чего наши войска 
прорвали сильно укрепленную оборону противника и освободили от немецких 
оккупантов города Минск, Орша, Богушевск, Витебск, Борисов, Молодечно и 
другие населенные пункты. Комсомольцы являются передовиками боевой 
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работы и ведут за собой несоюзную молодёжь. За период отечественной войны 
отличившихся в боях за советскую родину награждено 59 комсомольцев 
орденами и медалями союза ССР, принято в партию 86 комсомольцев. Умело 
воспитывает и готовит комсомольцев для вступления в партию и достойно 
носит высокое звание коммуниста.  Лично сам товарищ Безбородов обслужил 
35 боевых вылетов в качестве механика по электрооборудованию, совмещая с 
основной комсомольской работой. Полк за период наступательных действий 
не имеет ни единой потери в людях и техники. Достоен правительственной 
награды орден Красной Звезды." 

  
Работая на должностях политсостава, связанных непосредственно с 

воспитанием и обучением личного состава в 1945 году, был командирован на 
курсы усовершенствования политсостава, которые закончил в 1946 году. 

За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны награжден  
орденом «Красная Звезда» и пятью медалями: «За оборону Сталинграда», «За 
оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За  Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг».  

Стремление к знаниям, закаленный трудностями времени и годами 
войны характер позволили бывшему фронтовику самостоятельно изучить 
предметы средней школы, сдать экзамены и получить аттестат зрелости в 1947 
году, когда Петру Львовичу было уже 29 лет. В 1954 году закончил с отличием 
университет Марксизма-Ленинизма. В связи с организационными 
мероприятиями на флоте в мае 1955 года демобилизовался. В 1957 году 
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поступил во Всесоюзный юридический заочный институт, который закончил 
в 1962 году с отличием. 

В органах прокуратуры служил с 1965 по 1975 г, пройдя путь от 
помощника прокурора района до прокурора отдела прокуратуры края. 
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БОГДАШИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

 

Богдашин Василий Михайлович, 1907 года рождения, уроженец 
Тюменской области, из крестьян-бедняков.  

Рано потеряв родителей, Василий Михайлович 12-ти летним мальчиком 
поступил на работу по найму к кулаку, где и проработал до 1925 года, а затем 
продолжил работу матросом речного пароходства. В 1929 году призывается в 
ряды Красной армии, а в 1931 году вступает в ВКП(б). 

После демобилизации из армии работал в НКВД,  в 1937 году, окончив 
юридические курсы направляется на работу членом следственной коллегии 
Новосибирского областного суда. В 1938 году откомандирован в Алтайский 
краевой суд. С 1941 по 1945 гг . был на фронте, участвовал в боях за взятие 
Варшавы и Берлина. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

Строка из наградного документа на Богдашина Василия Михайловича: 

 

  
После демобилизации поступает  на службу в органы прокуратуры края, 
занимая должности начальника отдела по надзору за местами заключения и 
прокурора  по надзору за следствием в органах госбезопасности 

За время работы  неоднократно поощрялся благодарностями прокурора 
края, а также подарком-именными часами. В 1967 году награжден ценным 
подарком прокурора РСФСР.  

В  1967 году ушел на заслуженный отдых.  
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БОНДАРЬ ВАСИЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ 

                                                    

Бондарь Василий Игнатьевич родился 29.07.1923 в с. Максимовка 
Славгородского района Алтайского края.  

Окончив среднюю школу в 1941 году был призван в армию и отправлен 
на учебу в Омское пехотное училище им. Фрунзе.  

С начала  Великой Отечественной войны младший лейтенант Бондарь 
В.И.  воевал на Северо-Западном и Западном фронте, был ранен , длительное 
время находился на лечении в госпитале, а затем был комиссован по 
инвалидности.  

Из наградного листа: 
 

  
Имеет награды: орден Красной звезды, а также боевые медали. 
Окончив Новосибирскую заочную юридическую школу в   1947 году, 

назначен помощником прокурора Славгородского района, а затем прокурором 
Славгородского, Хабарского и Бурлинского районов Алтайского края.  Без 
отрыва от работы Василий Игнатьевич получил высшее юридическое 
образование. 

Прокурором вновь созданного Бурлинского района Бондарь Василий 
Игнатьевич назначался несколько сроков подряд с 1965 по 1981 гг.    

Прокуратурой Алтайского края неоднократно отмечался его большой 
опыт работы, работоспособность и инициативность, а также результаты 
надзорной деятельности. 

17.07.1971 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за заслуги 
в деле укрепления социалистической законности старший советник юстиции 
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Бондарь Василий Игнатьевич был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

В 1977 году имя Бондаря В.И. занесено в Книгу Почета прокуратуры 
Алтайского края.  
 Вышел на пенсию в связи с состоянием здоровья в 1981 году. 
 В 1985 году награжден орденом Отечественной войны I степени. 
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БОРОВИКОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Боровиков Борис Васильевич родился 4 января 1925 года в д. Крюково 
Богородского района Кировской области. После окончания школы с 1942 по 
1943 год работал счетоводом в колхозе «Стахановец» Кировской области.  

В 1943 году после обучения в  Львовском  военно-пехотном училище в 
г.Киров, направлен на Северо-Западный фронт. 

 Принимал участие в боях под 
г. Старая Русса, где будучи 
связным ком. взвода под 
огнем противника 
обеспечивал связь с ротой, а  
в наступательном бою 
заменил наводчика пулемета. 
В боях   получил тяжелое 
ранение и демобилизован по 
инвалидности. За 
проявленный героизм 
награжден медалью «За 
отвагу».  

По окончанию лечения 
в 1944 году, работал  старшим 
бухгалтером в Богородском 
райпотребсоюзе.  

В 1945 году поступил 
на учебу в Казанский 
юридический институт, 
который закончил с 

отличием.  
В 1949 году Борис Васильевич избран членом Алтайского краевого суда, 

спустя два года назначен заместителем председателя краевого суда.  
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В 1951 году решением Алтайского крайкома КПСС был избран 
инструктором отдела административных органов крайкома КПСС, где 

проработал до 1961 года.  
В 1961 году был направлен на работу в прокуратуру Алтайского края на 

должность начальника следственного отдела, где зарекомендовал себя 
энергичным и инициативным работником, правильно организующим работу 
по борьбе с преступностью.  

С 1965 года занимал должность первого заместителя прокурора 
Алтайского края. За время работы  неоднократно поощрялся приказами 
прокурора края и прокурора РСФСР, награжден Почетной грамотой Крайкома 
КПСС и Крайисполкома.  

С 1 октября 1969 года по 26 февраля 1971 года занимал должность 
председателя Алтайского краевого суда.  

В дальнейшем Борис Васильевич работал в прокуратуре Алтайского 
края прокурором отдела по надзору за реабилитацией жертв политических 
репрессий. 

Являясь ветераном Великой Отечественной войны, вел большую 
общественную работу в ветеранской организации прокуратуры Алтайского 
края. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 
отвагу», «За освоение целинных и залежных  земель». 

13 марта 2000 года Боровиков Борис Васильевич скончался. 
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БУДЫЛИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Будылин Николай Васильевич родился в 1916 году в крестьянской 

многодетной семье.  Он рано остался без отца, и воспитывался мамой. В 1924 
году поступил учиться, окончил начальную школу, техникум, а затем работал 
учителем в школе. В 1939 году Николай Васильевич был призван в армию, где 
окончил военное училище. С 1941 по 1943 годы находился на фронте в 
качестве политрука артиллерийской батареи, а затем командира батареи.   В 
октябре 1943 года был ранен и выбыл из рядов РККА. После ранения окончил 
юридическую школу и работал в прокуратурах Челябинской области. 
 В 1948 году Будылин Николай Васильевич был назначен и.о. помощника 
прокурора Октябрьского района, а затем прокурором Бурлинского района 
Алтайского края, в 1952 году назначен начальником отдела общего надзора 
прокуратуры Алтайского края. После обучения на Московских юридических 

курсах руководящих работников прокуратуры СССР, назначается 
заместителем прокурора г.Барнаула. В 1958 году, после реорганизации 
прокуратуры г.Барнаула, Николай Васильевич назначен прокурором 
Центрального района г.Барнаула. В 1963 году вновь вернулся в прокуратуру 
Алтайского края на должность начальника отдела.  За время работы 
неоднократно поощрялся приказами прокурора края и РСФСР. 

В 1966 году Будылин Николай Васильевич  умер. 
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БУХАРИНА  АВГУСТА  АЛЕКСЕЕВНА 

 

Бухарина (Стерехова) Августа Алексеевна родилась 24.10.1920 в 
г.Барнауле. Отец-печник умер в 1929 году, мама работала на разных работах. 
В 1936 году Августа Алексеевна окончила школу и поступила в школу 
медсестер.  

Трудовая биография Августы Алексеевны началась с 1938 года -

медсестрой в ИТК-1 г.Новосибирска. В 1939 году Августа Алексеевна 
возвращается в г.Барнаул и поступает  на работу секретарем в прокуратуру 
Центрального района г.Барнаула,  а в 1942 году  уходит на фронт 
санинструктором и проходит воинскую службу в 137 гвардейском  стрелковом  
полку  47 гвардейской  стрелковой дивизии 3 Украинского фронта.  

За образцовое исполнение заданий командования была награждена 

медалью «За отвагу».  
Из наградного листа: « Стерехова Августина Алексеевна в период 

наступательных боев первая в полку освоила технику переливания 
кровозаменяющих растворов и успешно применяет его на практике. Работая в 
составе передовой бригады в непосредственной близости от передовой линии. 
Тов. Стерехова оказала помощь многим бойцам и командирам, раненым в боях 
с немецкими оккупантами». 

 
 В 1944 году, демобилизовавшись из  действующей армии по болезни, 
Августа Алексеевна  возвращается в прокуратуру Центрального района, где  
проходит службу в должности народного следователя, но через 3 года 
увольняется по состоянию здоровья.   

В 1947 году вновь возвращается в прокуратуру Алтайского края и 
продолжает работу  секретарем, а затем инспектором особой части.  

В характеристиках отмечалось, что Августа Алексеевна к работе 
относится добросовестно, печатает все важнейшие документы, хорошо знает 
работу канцелярии, выезжает в районы для оказания практической помощи, 
принимает активное участие в жизни коллектива и профсоюзной организации.  



18 

 

За время работы неоднократно поощрялась благодарностями прокурора 
края, а также почетными грамотами. 
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ВИКУЛИН  НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

      

Викулин Николай Васильевич  родился в 1924 году в г. Рубцовске в 
семье рабочего-железнодорожника. После окончания школы поступил в 
Новосибирский институт военных инженеров транспорта. В 1942 году 
Николай Васильевич перевелся с первого курса в Военно-морское 
авиационное училище, по окончании которого в 1943 г. был направлен в 12-ю 
авиадивизию ВВС ТОФ. Во время Второй мировой войны Николай 
Васильевич участвовал в боевых действиях на территории Маньчжурии. 

Из наградного листа техника по 
спецоборудованию 37 гвардейского 
штурмового авиаполка 12 штурмовой 
авиадивизии ВВС ТОФ гвардии 
старшего сержанта Викулина 
Николая Васильевича: " В период 
войны против японских захватчиков 
показал себя хорошим 
организатором, в  совершенстве 
знающим своё дело специалистом. 
Служба специалистов под его 
руководством обеспечила 29 боевых 
вылетов эскадрильи и ни в одном из 
этих вылетов не было отказа в 
спецприборах. Поврежденные 
машины, вернувшиеся с боевого 
задания, благодаря его  продуманным 
действиям быстро вводились в строй, 
несмотря на недостаток  
специалистов. Викулин лично сам 
работал  со своими механиком по 
вводу в строй самолетов, чтобы дать 
возможность вылететь эскадрилье в 
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полном составе. Половина работ проходила в ночное время, но несмотря на 
эти трудности спецоборудование машин всегда была готова к следующему 
боевому вылету. При перебазировании на другой аэродром принимал, 
самолёты другого полка обеспечивая им боевые вылеты. За умелое 
руководство самоотверженную работу по отличному обеспечению  боевых 
вылетов эскадрильи на боевые задания достоин правительственной награды 
орденом "Красная звезда" 

За боевые подвиги Николай Васильевич награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За победу над Японией».  

После демобилизации в декабре 1948 года поступил на работу в 
Рубцовскую районную прокуратуру в качестве помощника прокурора, через 
год уже работал прокурором района, а с 1952 год – прокурором г.Рубцовска. С 
октября 1958 года Викулин Н.В. работал в качестве первого заместителя 
прокурора Алтайского края, а с января 1965 – занимал должность прокурора 
Алтайского края. 

Приказом Генерального прокурора СССР от 06 ноября 1975 года № 557 
назначен на должность прокурора Брянской области, в данной должности 
проработал до 1990 года. Освобожден от занимаемой должности в отставку в 
связи с выходом на пенсию за выслугу лет.  

Николай Васильевич награжден орденом Трудового Красного знамени. 
Заслуженный юрист РСФСР, Почетный работник прокуратуры. 
 

Вспоминая Викулина... 
 

Имя этого человека не раз встретится на страницах воспоминаний 
ветеранов. Николай Васильевич Викулин  работал прокурором Алтайского 
края  с 1965 по 1975 годы. Затем возглавлял Брянскую облпрокуратуру. Вот 
как о нем отзываются его коллеги из Брянска.  

Вся моя трудовая деятельность вместилась в лоно прокуратуры, а 
лучшие годы своей жизни посчастливилось работать в прокуратуре Брянской 
области. Двадцать лет в одни двери здания облпрокуратуры и более 10 лет в 
одни двери сегодняшнего центрального здания Генеральной прокуратуры на  
Большой Дмитровке в Москве. Многое теперь видится с высоты возраста, и 
достаточно времени для осмысления пройденного. Но осталась в памяти яркая 
и светлая пора работы в органах Брянской облпрокуратуры. Мне 
представляется, что семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века были 
наиболее благоприятными в деятельности прокуратуры. Именно в эти годы, 
отмеченные «застоем» и провозглашением перестройки, уровень 
преступности был невысоким, милиция много занималась профилактикой, 
несовершеннолетними, контролем за благоустройство дворов, улиц, а КГБ - в 
основном правозащитниками и валютчиками, которых было немного.  

А прокуратура была наделена не только государственно-правовым, но и 
общественно-политическим статусом. Централизация и единоначалие 
цементировали нашу систему, превращая в высокоорганизованный, 
разноплановый, комплексно-функциональный орган власти, способный 
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оперативно влиять на решение важных задач государственной жизни. Прямо 
скажем, функции были всеобъемлющи, а кадры решали все. Здесь были 
сосредоточены не только наиболее грамотные специалисты, но и 
неравнодушные, энергичные работники. Они могли ночью выехать на 
происшествие, утром спешить на заседание исполкома, днем уже 
поддерживать обвинение в суде, к вечеру — допрашивать задержанных, 
вечером — читать лекции на родительском собрании. В школе, а поздно 
вечером писать обвинительное заключение или справки.  

Подбором кадров занимались не формально, отбирали в Харьковский 
институт проверенных и наиболее успешных. Райпрокуроры присматривались 
к старшеклассникам, к ребятам, отслужившим срочную службу в армии, особо 
обращая внимание на моральные качества. В 70-80-е годы создавался 
основной костяк оперативного состава прокурорских работников, который в 
последующие 15-20 лет станет базой кадров для правоохранительных органов 
не только области. Именно они из этого состава в девяностые годы будут 
укреплять судебную систему и нарождавшиеся арбитражные суды всех 
уровней. Это объяснялось высоким профессиональным уровнем и 
моральными установками прокуроров и следователей. А начиналось все 
гораздо раньше. Прокуратуре нашей области всегда везло на первых 
руководителей. В шестидесятые годы ее возглавлял А.М. Рекунков, в 
последующем Генеральный прокурор Советского Союза. Он передал 
руководство Василию Гапеевичу Юркову, который еще подростком в годы 
войны партизанил в брянских лесах. Это был добрый, веселого нрава человек, 
для всех «свой в доску». Его не просто уважали, его любили, знали его 
недостатки, но ему все прощалось. До поры до времени. Гнусная анонимка 
свела его на тот свет.  

И даже Владимир Васильевич Устинов проходил студенческую 
практику следственной работы в одном из районов нашей области, затем 
возглавив Генеральную прокуратуру России.  

После смерти В.Г. Юркова руководил прокуратурой Николай 
Васильевич Викулин. Его перевели из Алтайского края.  

Всю мощь опыта Викулин перенес на наш относительно небольшой 
коллектив (150-160 чел.). Свой человеческий потенциал он вкладывал в 
работу. Физически здоровый, внешне импозантный, высокий, широкоплечий, 
с мягкими манерами воспитанного человека, он безусловно стал украшением 
прокуратуры.  

Но более важным его достоинством была не столько юридическая и 
прокурорская квалификация, сколько умение сплачивать коллектив, заряжая 
его рабочим энтузиазмом, и получалось это потому, что он сам много, очень 
много работал. Часами с ручкой в руке вчитывался в наши многочисленные 
справки, многие писал сам, лично возглавлял бригады с проверками в районах. 
Статус прокуратуры того времени позволял и даже обязывал проверять 
исполнение законов в органах власти, на промышленных и 
сельскохозяйственных предприятиях, в школах, в милиции, судах, что 
естественно переворачивало часто застойную жизнь глубинки.  
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Будучи политически ориентированными правоведами, прокуроры 
вместе с тем, как бы не вмешивались в деятельность партийных органов, хотя 
многие значимые партийные решения основывались в том числе и на 
прокурорских материалах. Это позволяло нам через партийную дисциплину 
наводить правопорядок. За выявленные грубые нарушения законов 
руководителей снимали с работы, понижали в должности, а то и судили.  

Викулин приехал к нам уже убеленный сединами, с мудростью зрелого 
человека и гибкостью «матерого» прокурора. В преддверии его приезда 
коллеги поделились с нами, что на Алтае он прослыл очень принципиальным. 
Рассказывали даже такой эпизод из его молодости. Секретарь райкома КПСС 
настаивал на освобождении кого-то из-под стражи. Возмущенный таким 
попирательством его профессиональных решений, Викулин бросил на стол 
ключи от своего кабинета и сейфа со словами: «Если Вы лучше меня знаете 
уголовное право, то берите гербовую печать и освобождайте», — и вышел. 
Инцидент был исчерпан: секретарь повинился без видимых последствий для 
«горячего» прокурора. Но это было по молодости.  

Будучи прокурором нашей области, Н.В. Викулин таких порывов не 
проявлял. Наоборот, был мудрым и осторожным, уже «не рубил с плеча». 
Когда назревали проблемные вопросы при расследовании уголовных дел, в 
общенадзорной практике или в полемике  с судами, он проявлял 
удивительную терпимость.  Сам вникал досконально в ситуацию при 
необходимости подключал своих заместителей и старших помощников. 

А такие темы возникали постоянно: в стране началась перестройка, и 
никто толком не разбирался, что происходит. Шли какие-то призывы, лозунги, 
революционного толка постановления. А в условиях единоначалия 
прокурорской системы не всегда было ясно, как реализовать 
провозглашенное. Например, гласность. А что можно оглашать из уголовного 
дела? А общественно-политический резонанс? И можно ли публично назвать 
имена арестованных? А как быть с презумпцией невиновности? А пресса и 
демократические силы требуют прозрачности следствия. Это были ловушки, 
многие покупались. Прокуроры на местах стали шарахаться из стороны в 
сторону. Хотелось плыть на волнах демократии, быть современными, а то и в 

авангарде так называемой перестройки. С другой стороны - статус 
авторитарного органа. И главное-обязывали законы, хотя принятые на другой 
политической и экономической основе. Нужно было ориентироваться быстро, 
здесь и сейчас. Викулин стал предельно осторожен. У прокурора области 
установились оперативки по понедельникам, где коллективно вырабатывались 
тактические ходы. От каждого требовалось высказать мнение. Вот тут была 
хорошо видна степень мышления каждого, интеллект, профессиональная 
подготовка и личностные качества. За одним длинным столом, без официоза, 
не вставая, можно было открыто резюмировать тему. За «глупость» никто не 
корил, но разумное всеми молча оценивалось. Постепенно выделялись 
старшие помощники, к мнению которых прислушивались. А Викулин умело 
оппонировал суждению и таким образом выявлял слабости и сильные стороны 
вырабатываемого варианта. Все втягивались в дискуссию. Я сидела рядом с 



23 

 

Викулиным, поскольку считалась «правой рукой» прокурора, и вся 
организационно-методическая сторона входила в круг моих обязанностей.  
Часто было видно, что Викулин доволен беседой, так как он уловил изюминку 
коллегиального мнения, проверил уже принятые им решения. Он все время 
себя проверял - обстоятельный был человек. А уже принятое решение доводил 
до логического конца напористо и умело. Так поступал сам и учил 
райпрокуроров действовать гибко. По этому поводу он твердил, что 
прокурорские решения должны быть основаны на законе, подчеркивая, что 
законы обычно догматичны, а общественно-политические взгляды 
сиюминутны. Поэтому убедить властное начальство в законности варианта с 
ходу не получается. Надо зайти несколько раз к руководителям разного ранга 
и убеждать, убеждать и убеждать. Порой это приходилось делать много и 
долго. И тогда удавалось. Прокуратура нашей области практически успешно 
лавировала в мутной воде перестройки, проводя твердую линию все-таки на 
укрепление законности. И в этом была огромная заслуга Николая Васильевича 
Викулина. Удивительно: ему удавалось быть постоянно с нами, но намного 
выше нас, без снобизма, без амбиций, без заигрываний или начальствующего 
тона он вызывал глубокое уважение, и несмотря на то, что все мы вроде были 
достаточно умны, профессионально способны, многие хорошо начитаны, 
авторитет Викулина был непререкаем. Его опытные заместители А.Т. 
Яфаркин, Г.С. Третьяков, А.Л. Борисов были очень порядочными и 
содержательными людьми. Но рядом с ним встать никто не мог, а тем более 
возвыситься. Он был неоспоримым лидером не по должности, а по 
содержанию. Мы были как за каменной стеной: уверенны, самодостаточны, 
научились отстаивать свое мнение, рос авторитет каждого отраслевого 
старшего помощника в области и вышестоящих прокуратурах.  

Викулин умел определять приоритетное. Именно тогда он активно 
занялся созданием следственных групп как ударного кулака по расследованию 
тяжких и общественно-опасных преступлений. Облпрокуратура получила 
новейшую кримтехнику, машину-лабораторию. Были подобраны лучшие 
следователи: молодые, увлеченные, трудолюбивые.  

Среди прокурорского оперативного состава хорошо и много работать 
стало престижно. Дисциплина была настолько жесткая, что опоздать на одну 
минуту невозможно, поскольку ровно в 9 часов утра ежедневно начиналось 
селекторное совещание с УВД, и твой телефон предательски возвещал, что ты 
опаздываешь. Уйти домой раньше семи часов вечера считалось дурным тоном, 
поскольку прокурор области раньше восьми не уходил. Всех старших 
помощников он подобрал сам, не боясь назначать молодых, а затем очень 
терпеливо и настойчиво не только учил, но и требовал, Подготовленные 
документы возвращал на доработку по нескольку раз. Все друг перед другом 
очень старались. Николай Васильевич редко хвалил, но довольный вид 
выдавал его. С вниманием и снисходительностью наблюдал за рабочими 
перепалками старших помощников, почти не делал «разносов», а больше 
времени и труда вкладывал в конкретную работу.  
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Все понимают, что для руководителя очень важно вовремя схватить 
ситуацию. А правильно понять ее можно только на основе полной 
информированности. В прокурорской деятельности необходим постоянный 
анализ преступности, материалов следствия, социальных проблем. У нас в 
аппарате прямо насаждался культ аналитической работы, требующей не 
только высокой информированности, грамотного прочтения, правового 
кругозора, но и, конечно, интеллекта. Аналитикой заниматься не любят: 
кропотливая, вдумчивая, но как бы совсем невидная рутина. 

Постепенно профессионализм руководящего состава был настолько 
очевиден, что прокурорскими статьями запестрели страницы  местной печати, 
рубрики на областном радио и ежемесячные передачи на телевидении (ЮКП-

юридический консультационный пункт), в центральных газетах «Известия», 
«Советская Россия» и в журнале «Социалистическая законность». В журнале 
«Советский Союз» в 1985 году поместили очерк с многочисленными 
фотографиями о позитивной деятельности нашей прокуратуры. Викулин 
печатался и выступал больше всех. Даже в это смутное время наши работники 
выражали свою позицию публично, не таясь.  

Иногда оперативки по понедельникам Николай Васильевич начинал с 
вопросов о том, как провели выходные дни, кто и где катался на лыжах, сам 
он в выходные дни ходил на лыжах по 30 км, ежедневно бегал на стадионе по 
10 км. Викулин терпеливо внедрял здоровый образ жизни, сам являя яркий 
пример. Он рекомендовал земельные участи брать только к пенсионному 
возрасту, убеждая, что работа должна отнимать большую часть времени, а 
дружить нужно в основном с коллегами или с учителями, врачами. На это 
однажды добродушно-ироничный зам. начальника следственного управления 
В.АЧервяков, у которого росли два сына, заметил: «А как же быть с 
воспитанием детей?.. А с лесниками дружить можно?». И такое у нас 
допускалось. Викулин был демократичен. Он не заставлял себя уважать, не 
позволял своей должностью унижать человека. Любил тех, кто спорил, и 
вообще поддерживал любую полемику.  

Прокурор области бережно и корректно охранял авторитет 
прокуратуры. Вспоминается еще один эпизод. Я занималась подготовкой 
очередного координационного совещания. Нужно было обсудить 
согласованные меры применения мер наказания в условиях гуманизации 
нового законодательства. Было представлено много материалов, требовалось 
согласовать взгляды и направить на места информационное письмо за 
подписью четырех руководителей. Я доложила, что на совещание по разным 
причинам прибудут не первые лица, а их заместители. Николай Васильевич, 
пожалуй, впервые жестко отменил совещание, отложив его до участия на 
уровне первых лиц. Резкость поступка почувствовали все, а важность вопроса 
оправдывала его.  

Далеко «не застойная» деятельность Брянской областной прокуратуры 
привлекла внимание вышестоящих прокуратур. К нам присматривались много 
лет, дважды в год приезжали проверять, хвалили всех вместе и каждого в 
отдельности. А в 1985 году с участием ученых большая бригада Прокуратуры 
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Союза ССР проверила нас комплексно. Отчеты прокурора области и мой 
заслушали на союзной коллегии под председательством А.М. Рекункова и 
решили: распространить положительный опыт по организации работы, а 
информационное письмо о позитивных формах и методах разослали в 
прокуратуры всей страны Это был венец большого и системного труда. Из 
прокуратуры область стали забирать людей на работу в Москву и в другие 
области.  

Меня пригласили на работу в организационно-контрольное управление 
Прокуратуры Союза ССР. Характерно, что и сейчас в Москве на всех уровнях 
работают «птенцы» викулинского гнезда. Николай Васильевич сам 
воспитывал, учил, пестовал кадры, а потом они уходили в большую жизнь, 
сохраняя и развивая частицы его мировоззрения, труда и упорства, при этом 
ни на минуту не забывая тот коллектив, тех работников в прокуратуре области, 
ее руководителей, которые вывели их на тернистую прокурорскую дорогу.  
 

В.Г. Почиталина,  
старший советник юстиции 
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ВОСТРЕЦОВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вострецов Анатолий Тимофеевич родился 18 января 1923 года в селе 
Новичиха Алтайского края в семье служащего.  

В 1940 году, после окончания школы, поступил в НИИЖТ 
(Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта). 

После  начала Великой  
Отечественной войны  со второго 
курса института Анатолия 
Тимофеевича призвали в армию, 
на фронт. Воевал в танковых 

войсках . В битве на Курской дуге 
был ранен и контужен. После 
госпиталя вернулся в строй и 

дошел до Берлина в звании 
капитана,   демобилизовался в 
1946 году. Член КПСС с 1944 
года. 

Кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны II 
степени. 
Награжден многими боевыми 
медалями, в том числе «За 
освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне».   
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По возвращении на Алтай, получил направление Новичихинского 
райкома КПСС на работу в районную прокуратуру, где работал народным 
следователем с августа 1946 г. до февраля 1950 г. 

 Как способный, инициативный работник выдвинут на самостоятельную 
работу. Приказом прокурора РСФСР от 15.04.1950 № 313-к назначен на 
должность прокурора Чарышского района, в которой прослужил до 1967 года. 

 В 1963 году получил высшее образование, закончив Всесоюзный 
заочный юридический институт по специальности правоведение. 

 Из воспоминаний секретаря-машинистки прокуратуры Чарышского 
района Колкневой А.В.: «С Анатолием Тимофеевиче я проработала 14 лет. Он 
научил меня как надо работать. Был хорошим руководителем. Всегда 
выдержанный, спокойный. Писал мало, конкретно, понятно». 

Приказом прокурора РСФСР от 25.12.1967 

№ 1111-к переведен на должность прокурора 
Солонешенского района, в которой проработал 
до 16.05.1980. Из характеристики в Алтайский 
краевой комитет КПСС от 08.12.1972: «Тов. 
Вострецов А.Т. является одним из старейших 
работников прокуратуры, способным 
организовать деятельность прокуратуры по 
укреплению законности в борьбе с 
преступностью в Солонешенском районе. 
Проведенные прокуратурой совместно с 
административными органами мероприятия 
способствовали улучшению правопорядка в 
районе, сокращению преступности на 27,2 %, 
при этом сократилось количество опасных 

преступлений. Раскрыты все преступления, совершенные в районе. Уголовные 
дела расследованы качественно и в срок. Оправдательных приговоров не 
выносилось. 

 В районе пользуется деловым авторитетом, является членом районного 
комитета КПСС, членом президиума общества «Знание», деканом факультета 
вечернего университета правовых знаний». 

 Всего Анатолий Тимофеевич проработал в органах прокуратуры более 
34 лет, из них 30 лет прокурором в отдаленных горных сельских районах. 

 За положительную работу неоднократно поощрялся приказами 
прокурора края, трижды награждался ценными подарками прокуроров РСФСР 
и СССР. В 1980 году ушел на пенсию по состоянию здоровья в связи с 
получением второй группы инвалидности. Те, кто работал с ним, очень тепло 
отзываются о нем: - «с ним легко было работать». 

Умер Анатолий Тимофеевич 10 мая 1985 года. Похоронен в 
с.Солонешном. 
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ГАМАЮНОВ ЛУКЬЯН ЕФИМОВИЧ 
 

             

Гамаюнов Лукьян Ефимович родился в 1920 году в с.Благовещенка 
Благовещенского района Алтайского края в семье крестьянина-бедняка. 
 В 1927 году пошел в школу, которую окончил в 1940 году. В этом же 
году был призван  на службу  в ряды Красной Армии  в войска НКВД. В армии 
окончил полковую школу и был назначен  командиром отделения пулеметного 
взвода. 
 В дальнейшем был откомандирован в г.Новосибирск, где 
формировалась 140 Сибирская дивизия и назначен командиром группы 
захвата пешей разведки. 
 В боях за Родину на Курской дуге Лукьян Ефимович был дважды 
награжден боевым оружием. 

В этих же боях тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь в г.Казань, после 
лечения комиссован и демобилизован. 

Вернувшись в родное село Благовещенка, Лукьян Ефимович длительное 
время находился на лечении, работал в различных административных органах.  

В 1947 году поступил в Новосибирскую юридическую школу, а по 
окончанию по распределению был направлен следователем прокуратуры 
Баевского района, где проработал до 1952 года.  

С 1952 по 1965 Лукьян Ефимович занимал различные должности в 
районных комитетах КПСС, а в марте 1965 вернулся в прокуратуру 
Каменского района, где занимал должности следователя, а затем помощника 
прокурора.  

Успешная работа следователя прокуратуры Гамаюнова Л.Е. 
неоднократно отмечалась благодарностями прокурора края. 

С 1968 года Гамаюнов Лукьян Ефимович назначен прокурором 
Кулундинского района Алтайского края. Эту должность он занимал до выхода 
на пенсию в 1982 году. 

За высокие достижения в работе Лукьян Ефимович неоднократно 

поощрялся приказами прокурора края, а в 1975 приказом Генерального 
прокурора РСФСР награжден памятным подарком. 
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Имеет награды: Орден Красной Звезды, орден «Отечественной войны II 
степени», медали:  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За освоение целинных и залежных земель», «50 лет 
образования Союза ССР», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина». 
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ГУЩИН ИВАН ПАВЛОВИЧ 

     

Гущин Иван Павлович (11.09.1926-06.01.1998) - ветеран Великой 
Отечественной войны, прокурор Алтайского края с 1980 по 1991 г.г., 
Заслуженный юрист РСФСР. 

Гущин Иван Павлович родился 11 сентября 1926 года в сибирском селе 
Вострово Волчихинского района, Алтайского края. Его родители, отец Павел 
Захарович и мать Анастасия Федоровна были крестьянами-бедняками, позже 
колхозниками. Учиться в школу пошел в 1934 году. 

Начало Великой Отечественной войны разбило мечты многих ребят того 
поколения. Многие не успели закончить 10-летку, не поступили в учебные 
учреждения страны, не смогли получить профессии, о которых мечтали. 
Чтобы помогать своим семьям и стране дети шли работать в колхозы и на 
заводы. Те, кто выстоял и выжил, после войны получали среднее образование 
в вечерних школах. Война затронула каждую советскую семью. На фронт 
уходило поколение за поколением.  

Детство и юность Ивана Павловича не отличались от его сверстников. С 
началом войны в августе 1941 года его отец ушел на фронт. Получив 
образование восемь классов, он вынужден был оставить школу и пойти 
работать в колхоз «Красное знамя», где и освоил профессию механизатора. В 
1942 году вступает в члены ВЛКСМ. В боях под Херсоном в 1943 году погиб 
его отец. В этом же году семнадцатилетним мальчишкой он был призван в 
ряды Советской Армии. По распределению обучается в Полковой 
артиллеристской школе города Красноярск и уже с 1944 по май 1945 года 
участвует в боях на 1-ом Прибалтийском и 1-ом Белорусском фронтах. В марте 
1945 года вступает в ряды членов КПСС. С 1945-1947 г.г. - назначен 
командиром орудия, затем старшиной артиллеристского дивизиона Северной 
группы войск. В 19 лет молодой командир орудия был награжден первой 
медалью «За отвагу». В годы войны прошел Польшу, Германию. Заслуги 
Ивана Павловича отмечены правительственными наградами: Орденами - 

«Отечественной войны», «Славы III степени», дважды медалью «За отвагу», 
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медалями «За победу над Германией», «За освоение целинных и залежных 
земель», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «30 лет Советской Армии», «50 лет вооруженных сил СССР», 
«20-лет Победы в Великой Отечественной войне». 

После войны с 1947-1948 Иван Павлович проходит обучение военно- 

политическому делу в Ленинградском военно-политическом училище им. 
Ф.Энгельса. Фронтовая контузия, пошатнувшая здоровье Иван Павловича, не 
позволила закончить обучение и по состоянию здоровья, он был 
демобилизован. Вечернюю среднюю школу Иван Павлович окончил только в 
1952 году. С 1955 по 1960 студент Всесоюзного юридического заочного 
института.  

В период с 1951 по 1973 годы неоднократно избирался депутатом 
горсовета г. Рубцовска и г. Барнаула, Октябрьского райсовета, членом ГК 
КПСС и РК КПСС. 

В органах прокуратуры Иван Павлович прослужил более 30 лет пройдя 
путь от прокурора района до прокурора края. В 1977 году Ивану Павловичу 
присвоено звание заслуженного юриста РСФСР. Его деловые и человеческие 
качества вызывали у коллег по работе всегда уважение и служили примером. 
Несмотря на свою требовательность, Иван Павлович видел в подчиненных 
прежде всего людей, у которых имеются свои проблемы и трудности, считал 
своим долгом оказать им помощь отеческим советом и делом, не допускал 
высокомерия. 

В январе 1998 года И.П. Гущин скончался. 
23 декабря 2021 г. заместитель Генерального прокурора Российской 

Федерации Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Алтайский край 
принял участие в открытии на здании прокуратуры Алтайского края 
Мемориальной доски памяти участника Великой Отечественной войны, 
прокурора Алтайского края с  1980 по 1991 г.г.  Ивана Павловича Гущина. В 
торжественном  мероприятии также принимал участие ветеран прокуратуры 
Алтайского края, заместитель председателя Совета  Алтайского  
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов и пенсионеров прокуратуры Митрохин Владимир Андреевич. 

 

Воспоминания о Гущине Иване Павловиче. 
 

С его мнением все считались. 
Когда идет разговор о руководителе высокого ранга, независимо от темы 

обсуждения, профессиональных качеств или свойства характера, то чаще 
всего присутствуют контрастные характеристики. Мне пришлось наблюдать 
стиль работы нескольких прокуроров края, и у каждого - своя любимая отрасль 
прокурорской деятельности. Иван Павлович Гущин любил предварительное 
следствие и, соответственно, следователей. Особо он ценил людей, которых 
отличали верность избранному делу, правдивость и чрезвычайное 
трудолюбие. Врезался в память диалог с амбициозным прокурором, 
невзлюбившим следователя. Гущин в резкой форме ему заметил: «Прокурора 
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города я всегда найду, а вот хорошего следователя еще нужно воспитать». Мы, 
молодые следователи, гордились осознанием роли и значения, которые 
придавал нам прокурор края. Он даже высокопоставленным ходатаям 
подчеркивал, что процессуальное решение принимает только следователь, и 
он, прокурор края, не может заставить принять другое решение. 

Что важно для следователя? Быть понятым надзирающим прокурором и 
получить поддержку своим действиям. Иван Павлович очень хорошо 
разбирался в людях, в их способностях и слабинках. Догадываюсь, что лично 
распределяя уголовные дела, он еще раз проверял свое знание о конкретном 
человеке. Конечно, мы были разные, и этим объяснялось предпочтение 
расследовать те или иные преступления. Так, добродушный и немного 
флегматичный Николай Полянский расследовал объемные дела о пожарах, 
взрывах на крупных промышленных предприятиях; резкий, категоричный в 
суждениях, неуступчивый Валерий Денисов был грозой должностных 
расхитителей; знаток фольклора преступного мира и лучший друг «оперов» 
Владимир Митрохин предпочитал расследование умышленных убийств. 

Честно говоря, дела о преступлениях против личности меня не 
привлекали. Следователю межрайонной прокуратуры приходилось вести дела 
разной категории и трудно было выделить любимые, но особо «досаждали» 
преступления несовершеннолетних (в 70-е годы прокурорская 
подследственность). Можете представить группу из 1-8 подростков, из 
которых половина фигурантов - не субъекты, совершившую десятки краж 
личного имущества или угонов автотранспорта? Допросы с педагогами, очные 
ставки, огульное вранье, необходимость конкретизации действий каждого 
участника; поиски вещественных доказательств, которые или давно съедены, 
или уничтожены. Отмечу, что убийств тогда было мало, иной год район 
вообще выходил без этого вида тяжкого преступления. 

С первым делом в краевой прокуратуре я «оскандалилась». Сын, 
четырежды судимый, обвинялся в убийстве матери, с которой жил в одном 
доме. Вину не признавал, пятна крови на одежде объяснял тем, что прикасался 
к матери, обнаружив ее мертвой. Проверка версии об убийстве другими 
лицами исключала какие-либо мотивы, так как потерпевшая 
характеризовалась как положительная личность. Орудие убийства - трость 
потерпевшей, именно ею, по заключению экспертов нанесено множество 
ударов, повлекших смерть. Изучив мой труд и проект обвинительного 
заключения, начальник следственного отдела стал вздыхать, говорить о 
возможном оправдательном приговоре, последствиях его для меня и 
предложил направить в суд только по другим эпизодам хулиганства, а 
убийство выделить в отдельное производство. А еще на начальника произвели 
впечатление поэтические опусы обвиняемого, где чаще всего воспевались 
материнская любовь, раскаяние непутевого сына и т.д. Особенно трогателен 
был образ старушки, встречающей на пустынном перроне освободившегося 
сына. Две общие тетради были приобщены по ходатайству обвиняемого как 
доказательства «сыновьей любви», исключающей жестокое обращение с 
матерью. После долгих колебаний я выделила убийство и с оставшимися 



33 

 

материалами представила дело зам. прокурора края Разживину для 
утверждения. Он пришел в ярость, кричал так, что стены дрожали, а потом 
спросил: «Кто убил мать?». Отвечаю, что сын забил мать тростью за то, что не 
дала денег на выпивку, но начальник говорит: мало доказательств... Дело у 
меня забрали. Коллега, не добавив ни одного доказательства, основываясь 
только на том, что было сделано мной, направил дело в суд. И был 
обвинительный приговор за убийство с особой жестокостью. 

Это послужило хорошим уроком. На всю жизнь запомнила слова А.С. 
Разживина о том, что настоящий следователь, если уверен в своей правоте, 
должен стоять на своем, даже если его будут жечь каленым железом. 

Иван Павлович Гущин, высокий, стройный, худощавый, обладал 
командным голосом, в диалоге с провинившимся умел «держать паузу», 
поэтому, с учетом его иронии, трудно было предугадать окончательное 
решение. Вместе с тем он проявлял терпение и не «рубил с плеча», а кадровику 
часто говорил: «Личность человека надо изучать, а не его личное дело». 
Следователи ценили участие прокурора края в их делах, судьбах, называя его 
между собой «папой». Ему было известно названное родство, относился к 
этому добродушно, да и по возрасту мы были равны с его детьми. 

Осенним вечером бреду из следственного изолятора по аварийному 
мосту через р. Барнаулку, вздрагиваю от воя ветра, крепко держу портфель с 
уголовным делом и мысленно представляю свои действия на случай 
нападения в этом частном секторе с нехорошей репутацией. До освещенной 
улицы, где люди и транспорт, остается несколько сотен метров, и вдруг вижу 
и узнаю «Волгу» прокурора края, который, по словам шофера, приехал 
навестить внука. Водитель предлагает довезти, но я отказываюсь, неожиданно 
подошедший Иван Павлович приказывает сесть и насмешливо замечает: не 
уголовное ли дело прижимаю к себе, а если это так, то почему нарушаю приказ 
и не обеспечиваю сохранность важных документов. Ощущая полную 
безопасность в прокурорской машине, я уже не пугаюсь сурового тона 
прокурора края, который оставшуюся часть пути бранит меня за дурь, 
самонадеянность, пугает моим же трупом с пробитой головой и скандалом в 
связи с утратой уголовного дела. Приказ перевозить уголовные дела только в 
специальном транспорте знали все, но как его реально исполнить, не понимал 
никто: на сорок работников следственного управления в то время был один 
автомобиль. 

Иван Павлович любил распределять уголовные дела «важнякам» сам, и 
происходящее напоминало сценическое действо. Вручая дело, он коротко 
отмечал деловые качества претендента, делая упор на то, что только ему под 
силу разобраться в хитросплетениях происшедшего.  При этом иронично 
поглядывал на остальных следователей, которые заметно нервничали от того, 
что самые интересные дела раздаются счастливчикам. Однако прокурор края 
для каждого находил особенные слова и «редкое» дело, при этом выражал 
уверенность, что ждет от нас настойчивости, хватки в расследовании 
преступлений. После этого совесть не позволяла подвести такого человека, не 
выполнить его требование или указание. 
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Коммунистическая партия в истории советского общества постоянно 
стремилась сконцентрировать в своих руках всю власть управления 
обществом и государством и в 70-е годы это привело к определенному разрыву 
между провозглашенными законом правами и обязанностями прокуроров, и 
их реальными возможностями. В должной мере права человека не могли 
защитить и судебные органы, в этой системе нарастали негативные тенденции. 
Судьи утрачивали независимость, усиливалось давление на них, участилось 
прямое вмешательство в правосудие. 

Однако переход руля власти в руки Ю.В. Андропова привел к 
значительному изменению политического курса, проявлением которого стала 
борьба с коррупцией. Определенное место в этом отводилось органам надзора. 
Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1983 года 
«О деятельности прокуратуры СССР» указало, что прокуратура недостаточно 
эффективно выполняет роль координатора правоохранительных органов в 
борьбе с преступностью, и предписало обеспечить законность в хозяйственной 
деятельности, укреплении государственной, плановой и трудовой 
дисциплины, охране социалистической собственности. Начались громкие 
«хозяйственные дела» и сотни более мелких дел, следователи прокуратуры Т. 
Гдлян и  Н. Иванов стали знаменитостями. Запомнились рейды, проводимые в 
рабочее время в кафе, магазинах, парикмахерских, откуда группа 
общественников доставляла посетителей для установления личности, а затем 
работодателям сообщали имена прогульщиков и требовали мер воздействия. 
Следует отметить, что эти действия одобрялись большинством населения, и 
вскоре днем магазины заметно опустели. Нас, следователей крайпрокуратуры, 
вызвал И.П. Гущин, вручил уголовные дела о должностных преступлениях, 
напутствуя поддержать честь родного ведомства, замечая, что прямого 
вмешательства партийных органов не будет и мы должны развернуться в 
полную силу.  

Работать начали азартно, с большим желанием искоренить продажность 
госаппарата и руководителей иного ранга. Мне досталось дело о взятках, 
хищениях общественного имущества председателя колхоза М. Он еще не 
проникся «ветром перемен», чувствуя поддержку в крайсельхозуправлении, 
вел себя нагло, игнорировал вызовы в прокуратуру, симулировал 
ишемическую болезнь сердца и др. Нахождение его на свободе служило 
препятствием получения доказательств так как подчиненные боялись говорить 
о проделках своего председателя. Когда М. все же арестовали, он долго 
надеялся на чудо своего освобождения: коммунист все же, но затем сник, даже 
признал получение взятки (по курсу рубля в то время на эти деньги можно бы 
и купить отечественный автомобиль), умышленное завышение объемом 
строительных работ и соответственно переплаты колхозных cpедств в пользу 
шабашников. Когда специалисты сделали контрольные замеры, то оказалось, 
что одни и те же животноводческие помещении трижды штукатурили, белили, 
возводили крыши и т.д. В то же время следствию стали известны другие 
факты: например, вывоз сельхозтехники, зерна, мяса в Казахстан с 
присвоением вырученных денег М. удельным князем. Очевидцы 
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рассказывали, что на прополке свеклы| работали женщины и дети по 12 часов, 
а когда возвращались домой в  9 вечера, то председатель на коне, с плетью в 
руке, угрожая расправой, загонял их обратно на поле, заставлял работать 
дотемна. Оппозиции в лице секретаря парторганизации колхоза была, но 
энергичный, напористый М. в органах власти порочил бедную женщину, и 
управы на самодура не находилось. Внешне в колхозе все положительно: 
выполнялись, материальная база расширялась, жилье для колхозников 
строилось, однако люди были бесправны, а председатель обогащался. 

Увлеченные поисками правды, мы как-то не заметили, что со смертью 
Ю.Андропова «зеленая улица» стала закрываться. Тогда мы не знали, что на 
прокурора края оказывает давление партийная верхушка, которая обвиняет 
прокуратуру в «непонимании» интересов партии, «шельмовании 
хозяйственных руководителей». Поэтому указание И.П. Гущина немедленно 
направить в суд дела о взятках и должностных преступлениях вызвало наше 
недоумение и протесты, так как к тому времени следствие располагало 
многочисленными фактами коррупции отдельных хозяйственных 
руководителей, и, соответственно, требовалось дополнительное время для 
сбора доказательств. Прокурор края был откровенен: «Если не хотите, чтобы 
нам выкручивали руки, направляйте дела в суд». 

Конкретно по моему делу прессинговали судью, заседание выездной 
сессии крайсуда не раз прерывалось, в том числе из-за болезни судьи, его с 
сердечным приступом помещали в стационар райбольницы. Приговор поразил 
всех: М. осужден к условной мере наказания за взятку и хищение в особо 
крупном размере при санкции за эти виды преступления, предусматривающей 
лишение свободы до 15 лет. 

Я была в отчаянии, представляя ситуацию, как М. вернется на свою 
должность и начнет сводить счеты со свидетелями по делу. Ведь именно я, 
побуждая этих людей говорить правду, заверяла, что их безопасность и покой 
обеспечивает прокуратура края - гарант соблюдения закона в стране, а я, как 
профессионал и честный коммунист, приложу силы, умение, опыт, чтобы М. 
за свои деяния получил справедливое возмездие. Как мне теперь встречаться 
с этими людьми, с какими чувствами и настроем работать? Выслушав меня, 
прокурор края заметил, что в сложившейся политической ситуации наш 
кассационный протест на мягкость наказания вышестоящий суд не поддержит, 
поэтому нужно выждать время. Я благодарна ему за то, что он не забыл мое 

многострадальное дело, и как только пришел к власти М.Горбачев, взявший 
политический курс на демократические преобразования общества, по  

инициативе Ивана Павловича был подготовлен надзорный протест, приговор 
отменен за мягкостью, и М. осужден к pеальному лишению свободы 

Так прокурор края сумел не только восстанови и справедливость в 
конкретной ситуации, но и показал, какое нужно иметь терпение, 
дипломатичность, чтобы отстоять свое, прокурорское понимание интересов 
государства и общества. 

Иван Павлович не менее следователя был заинтересован в прохождении 
дел в суде, именно он ввел практику назначения государственного обвинителя 
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с согласия следователя. В то время не было специализированного отдела 
гособвинителей, и жребий поддерживать обвинение выпадал любому 
прокурору крайпрокуратуры, даже не из профильного отдела. По актуальным 
делам решающее слово в утверждении кандидатуры оставалось за 
следователем, который затем сотрудничал с гособвинителем от момента 
ознакомления с делом до прений сторон. Приятно вспомнить взаимодействие 
с бывшим начальником отдела Казимир Валентиной Семеновной, прокурором 
следственного отдела Красноярцевой Лидией Сергеевной, благодаря их 
высокому профессионализму, напористости, изобретательности и даже 
чувству юмора они не давали «выбить» обвиняемым и их защитникам 
доказательства обвинения. Естественно, что по делу о взятках работников 
правоохранительных органов, местных администраций противная сторона не 
гнушалась и такими способами защиты, как подкуп лжесвидетелей, очернение 
взяткодателей, активно сотрудничающих со следователем, клеветой на 
следователя. 

Судебное заседание превращалось в театр боевых действий, и нужно 
было и поддержать добросовестных свидетелей, на которых оказывалось 
давление, и отбиваться от попыток опорочить предварительное следствие. Так, 
по ходатайству адвоката появился «очевидец», который якобы сам привозил 
следователю кирпич и стройматериалы из Бийска  в Барнаул на дачу. Получал 
материалы и разгружал муж. Поскольку в то время у меня не было ни семьи, 
ни дачи, ни жилья, то гособвинитель подробно выяснял маршрут следования, 
место выгрузки, описание внешности супруга, даже предложил начертить 
схемы. Не ожидавший такого серьезного подхода «свидетель» растерялся, 
окончательно запутался и бездоказательно бубнил: «Возил, и все...». 

Ивану Павловичу было интересно знать, что думают, чувствуют 
подчиненные, и для этого он применял приемы, еще не описанные судебными 
психологами. Когда в стране в 80-е годы шла кампания выборов па 
предприятиях руководителей, прокурор края решил провести такой 
эксперимент. Он собирает нас и предлагает выбрать заместителя начальника 
следственной части. С ходу выдвигаются три претендента, Иван Павлович 
лично раздает бюллетени тайного голосования, затем с загадочным видом что-

то выбирает из них; а потом торжественно объявляет, что большинством 
голосов на вакантную должность избрана| автор воспоминаний. 
Незамедлительно приглашается начальник  отдела кадров для составления 
приказа, а бюллетени помещаются в личное дело победителя. Слух об этом 
прошел по всей прокуратуре, некоторые начальники отделов со стажем 
проявляли беспокойство о возможных выборах и у них. 

Что касается меня, то я была потрясена доверием мужского коллектива, 
а еще больше - прокурора края. В это время после неудачного расследования 
меня перевели на работу с меньшим объемом. Я тяжело переживала 
случившееся, мучили сомнения в профессиональной пригодности. Иван 
Павлович, зная мое болезненное самолюбие, дал еще одни шанс проявить себя, 
возлагая ответственность не только за свои дела, но и за вверенных 
следователей. 
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Он внимательно следил за достижениями криминалистической нкуки, 
побуждал следователей шире внедрять их на практике, повторяя 
высказывание известного полководца: «Наше дело правое, враг будет разбит». 
Так, я по его рекомендации назначала фоноскопическую  экспертизу 
идентификации голоса на магнитной записи диалога по вымогательству 
взятки. Экспертиза была четвертой в стране, и делали ее специалисты 
Всесоюзного НИИ судебных экспертиз. Моим рассказом о том, как мы 
предвосхитили аналогичное ходатайство подозреваемой, которая пришла в 
прокуратуру с номером «Соцзаконности», где была статья о возможности 
этого вида экспертизы, он остался доволен.  

В следователях прокурор края ценил целеустремленность, готовность 
работать сутками для достижения результатов и всегда замечал их. 
Совершенно неожиданным было его поздравление с Международным 
женским праздником и звонок в следственный изолятор другого города, где я 
работала. В 1982 году по его инициативе меня, как представителя 
крайпрокуратуры, отправили в Москву на торжественные мероприятия, 
посвященные 60-летию советской прокуратуры. 

Случилось несчастье с нашим следователем: проведенная oперация 
подтвердила онкологическое заболевание и не давала шансов на 
выздоровление. К тому времени коллектив сумел достать в Ташкенте 
находящееся еще в разработке противоопухолевое средство, с применением 
которого состояние улучшилось. Несмотря на это, прогнозы врачей были 
неутешительны, и чтобы поддержать у 35-летнего товарища веру в 
выздоровление, мы стали упрашивать прокурора края не увольнять коллегу по 
состоянию здоровья. Он согласился с нами, продумал минимальный объем 
должностных обязанностей, щадящий распорядок дня, а в личной беседе 
выразил товарищу уверенность в длительном сотрудничестве. Ободренный 
поддержкой Ивана Павловича, коллега был с нами до того времени, пока 
жизненные силы не оставили его. 

Большую часть времени следователи проводят на службе, а потому 
важен хороший климат в коллективе. Сплачивают неформальные отношения: 
субботники, прополка и уборка овощей в пригородном хозяйстве, но больше 
всего - художественная самодеятельность. Иван Павлович любил повторять: 
«Нам артистов не надо, воспитаем в своем коллективе». Накануне праздников 
он лично интересовался у секретарей партийной и комсомольской 
организаций содержанием концертной программы, а потом, сидя в первом 
ряду, поощрительно внимал. Конечно же, главным исполнителями были 
следователи, в 80-е годы это А. Подъяпольский, В. Курьят, Ю. Андросов, М. 
Рябцев и другие. 

В заключение отмечу, что мы стесняемся говорить руководителю при 
жизни добрые слова и в общении с ним держим дистанцию «табеля о рангах». 
Однако важно то, что бережет память сердца. Взяв надо мной негласное 
шефство, Иван Павлович постоянно поддерживал морально, был строг и 
терпелив, и все это способствовало моему профессиональному становлению. 
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Хочется склонить голову перед этим мудрым человеком.   

 
Ткаченкова Лариса Петровна, Заслуженный юрист РФ, работала в органах прокуратуры с января 1971 года. 
Стажер, следователь Алейской межрайонной прокуратуры, следователь по особо важным делам прокуратуры 
края, заместитель начальника следственной части, старший прокурор отдела по надзору за расследованием 
особо важных дел, с ноября 1997 года помощник прокурора края по пенсионному обеспечению. Вышла на 
пенсию по выслуге лет в 2009 году. 
(статья размещена в информационном бюллетене прокуратуры Алтайского края 2007 год). 
 

Профессия — прокурор 
 

Близкое знакомство с И.П. Гущиным произошло у меня при подготовке 
о нем очерка в журнал «Социалистическая законность». Иван Павлович 
оказался интересным собеседником. Речь размеренная, аргументированная. В 
споре дискуссии горяч, но к мнению оппонента чуток и в меру снисходителен. 
Наиболее наглядно этот дар проявляется, когда речь заходит о людях 
возглавляемой им прокуратуры. О них те рассказывает подробно и 
вдохновенно. О себе говорит крайне скупо. Но цель той встречи, как 
догадывается читатель, заключалась в том, чтобы дополнить материал для 
очерка о самом прокуроре края.  

И вот выясняется, что мы земляки, алтайцы. Да и в биографиях много 
общего. Это, наконец, помогает мне настроить разговор на нужную «волну». 
Лед, как говорится, трогается. Постепенно вырисовывается портрет этого 
сильного, умного человека.  

- Моя жизнь, -улыбается Гущин,-настолько сходна с вашей, Иван 
Петрович, что ясно все и без интервью.  

Выяснилось, что Иван Гущин родился и вырос в сибирском селе 
Вострове, которое на десяток верст размахнулось по кромке соснового бора, 
протянувшегося от Восточного Казахстана до Новосибирска. А с запада к селу 
подступают ковыльные Кулундинские степи. Жили бедно, поэтому 
физический труд Иван познал с детства. Еще труднее стало жить, когда в 
августе грозового сорок первого отец ушел на войну. А через два года пришло 
извещение, что Павел Захарович пропал без вести. И только через сорок лет 
пионеры-следопыты сообщили, что он погиб в боях под Херсоном, похоронен 
в братской могиле.  

Вскоре за извещением пришла повестка Ивану - явиться на призывной 
пункт. Определили в полковую школу, в артиллерийский дивизион 
«сорокапяток». По окончании учебы Гущин, теперь уже сержант, отправился 
в теплушке на Запад «добивать врага». Выгрузились в Смоленске, а дальше-

пешеходные марш-броски вплоть до Полоцка, где и получил свое боевое 
крещение молодой командир орудия. Через месяц командир полка вручил ему 
первую награду-медаль «За отвагу». В наступательной Белорусской операции 
Гущин проявил себя бесстрашным воином, за что награжден орденом Славы 
П степени и второй медалью «За отвагу».  

День Победы он встретил на территории Польши. В 1947 году поступил 
в Ленинградское военно-политическое училище. Учился жадно, с 
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вдохновением, Но фронтовая контузия давала себя знать, и через год по 
состоянию здоровья он был демобилизован. 

Вернувшись в родные края, работал инструктором и заведующим 
отделом Рубцовского горкома партии. Окончил вечерний Университет 
марксизма-ленинизма, потом-юридический институт. С тех пор-на 
прокурорских должностях.  

Из бесед с руководством прокуратуры республики и Союза я вынес 
однозначное мнение: не ошибся Гущин в выборе профессии. С первых же 
шагов проявил организаторские способности, умение добиваться высокой 
исполнительской дисциплины и ответственности за порученное дело. 
Сторонник детального планирования работы и строжайшего контроля. К 
подчиненным требователен, порой даже суров. Но предельно справедлив и 
добропорядочен.  

Много сил прилагает Иван Павлович к перестройке деятельности 
прокуратуры края. Успех борьбы с правонарушениями он видит прежде всего 
в профилактике, создании в трудовых коллективах и по месту жительства 
нетерпимого отношения к нарушителям правопорядка. А в формировании 
общественного мнения, как известно, огромную роль играет 
правовоспитательная работа, в том числе юридический всеобуч. Поэтому 
государственный советник юстиции 2 класса И.П. Гущин-частый гость 
трудовых коллективов, радио и телевидения. Регулярно выступая в печати с 
публикациями, он удачно подбирает тематику, умеет интересно ее подать. 
Равнодушных слушателей или читателей у него нет.  

«Настоящее счастье» не определяется материальным благополучием и 
физическим здоровьем, -любит повторять Иван Павлович.-Есть еще одна, 
очень тонкая и, я бы сказал, безошибочная мерка-духовное удовлетворение 
собой. А оно может быть только у человека с чистой душой, с чувством 
исполненного долга». Можно лишь добавить: в этих словах как нельзя лучше 
выражена сущность самого Ивана Павловича Гущина, его жизненная позиция.  

Подтверждением сказанного является и книга «Тень прошлого» которая 
в сознании каждого читателя, несомненно, оставит добрый след. Ибо она учит 
нас видеть не только силу и слабость человеческие но и познавать самих себя, 
осмысливать свою роль и место в сложных жизненных ситуациях.  
 
И. Рашковец,  

кандидат юридических наук,  
заслуженный юрист РСФСР,  
член Союза журналистов СССР  
1988 год 

(статья размещена в информационном бюллетене  
прокуратуры Алтайского края 2007 год). 
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ДРУЖИНИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Дружинин Александр Григорьевич (1924-2005гг) родился в деревне 
Слобода Молоковского района Калининской области. 

После окончания школы, в сентябре 1942 года был призван в ряды 
Советской Армии и направлен в Ярославское пулеметно-минометное 
училище.В июне 1942 года откомандирован на Западный фронт,  назначен 
командиром взвода автоматчиков. В дальнейшем принимал участие в боях в 
составе 146 стрелковой дивизии и уже 18 августа 1943 года был тяжело ранен.  

 Из наградного листа ..."В 
наступательном бою 18 августа 

1943 года в момент в перехода 
противника группой до 60 человек 
в контратаку, поддерживаемую 
пятью танками, своевременно 
выбросил свой взвод автоматчиков 
на фланг атакующей группы 
противника и открыв отсечной 
огонь отрезал пехоту от танков, 
вследствие чего контратака 
противника была отбита с 
большими для него потерями. При 
этом товарищ Дружинин проявил 
волевые качества командира, 
мужество и отвагу". 

До февраля 1944 года 
находился на излечении в 
госпиталях г.Казань. 
Демобилизован из армии в связи с 
инвалидностью. 

За участие в боях за 
Советскую Родину младший 

лейтенант Дружинин А.Г. награжден орденом «Красная звезда». 
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С июня 1944 года по август 1945 года работал преподавателем военной 
подготовки в Молоковской средней школе, обучая будущих защитников 
родины военному делу. 

После окончания войны поступил в Московский юридический институт. 
Окончив его в 1948 году, по распределению был направлен в прокуратуру 
Литовской ССР, где с августа 1949 по октябрь 1951 года работал помощником 
прокурора Мажейкяйского уезда, прокурором отдела по надзору за органами 
милиции прокуратуры Клайпедской области. 

В октябре 1951 года переведен в прокуратуру Алтайского края, где, 
пройдя путь от помощника прокурора Сорокинского района до прокурора 
отдела прокуратуры края, прослужил более 33 лет и в звании старшего 
советника юстиции вышел на пенсию. 
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ЕЛЯСОВ ИВАН ТИХОНОВИЧ 
 

 

Елясов Иван Тихонович родился  в 1927 году в с. Ст.Тырышкино 

Смоленского района Алтайского края. В 1944 году, после окончания 7 классов 
был призван в ряды Советской Армии, где   с 1944 по 1945 участвовал в боях 
с милитаристской Японией, а затем до  1953 год  продолжил службу на 
Дальнем Востоке, в том числе в Китайской Народной Республике. В 1951 году 
в городе  Ворошилове окончил общевойсковое военное училище с 
присвоением звания лейтенант. В 1953 году  демобилизовался из рядов 
вооруженных сил с присвоением звания старший лейтенант. 

Окончив среднюю школу, в 1957 году поступил в Свердловский 
юридический институт, который окончил в 1961 году. 

По распределению начал работать следователем прокуратуры 
Алтайского района, затем помощником прокурора этого же района, 
прокурором Красногорского, Павловского, Ребрихинского районов. 
 Около 10 лет (с 1978 по 1987 год) Елясов Иван Тихонович был 
прокурором Калманского района, и с этой должности вышел на пенсию .  

Всю свою жизнь Иван Тихонович посвятил работе в прокуратуре.  
Иван Тихонович пользовался огромным уважением не только на службе, 

но и среди жителей районов, в которых он работал. Все его знали 
исключительно как порядочного, бесконечно доброго и отзывчивого человека. 

Иван Тихонович награжден  орденом « Отечественной войны II 

степени», медалями  «Китайско-Советская медаль «Да здравствует нерушимая 
дружба», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», «30 лет Советской 
Армии и Флоту» , «За освоение целинных и залежных земель». 

Умер Елясов Иван Тихонович 13.02.2003. 
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ЗУЕВА  АННА  ДМИТРИЕВНА 

 

Зуева Анна Дмитриевна родилась в многодетной семье (9 детей) 22 июня 
1924 года в селе Усть-Чарыш Усть-Пристанского района. В 19 лет, в апреле 
1944 года, ушла на фронт добровольцем,  обучившись азам военного дела в 
г.Бердске. Воевала на Карело-Финском и на Втором Украинском фронтах. 
Регулировала движение военных колонн. «Если затор движения немцы 
начинали бомбить»,- вспоминала Анна Дмитриевна. При ночном 

патрулировании 
местности задержала 
диверсанта, за что 
получила благодарность 
от командования. Анна 
Дмитриевна участвовала 
в освобождении 
Чехословакии, Венгрии, 
Австрии. В Австрии была 

санитаром, под вражеским огнем выносила с поля боя раненых и доставляла в 
медсанчасть. 8 апреля 1945 в 25 км от г.Баден была ранена, но демобилизована 
только в августе 1945, успев получить новую военную специальность-

телефониста. 
Анна Дмитриевна награждена медалями  «За боевые заслуги», «За 

взятие Вены», «За Победу над Германией», орденом  Отечественной войны. 
В 1946 году Анна Дмитриевна вернулась на Алтай. Закончила финансово-

кредитный техникум,  работала бухгалтером, а затем и главным бухгалтером  
в прокуратуре Алтайского края до 1970 года, затем работала в различных 
организациях  города. 

После выхода на пенсию Анна Дмитриевна Зуева активно принимала 
участие в жизни комитета ветеранов Центрального района г.Барнаула, 

организовывала шефство над вдовами ветеранов войны. 
Она с большой радостью встречалась с работниками прокуратуры 

Центрального района г. Барнаула, рассказывала о своей работе в прокуратуре 
в тяжелые послевоенные годы, читала наизусть патриотические стихи, 
которые знала в большом количестве. Сотрудниками прокуратуры 
Центрального района г.Барнаула  был подготовлен видеоролик о встрече с 
Зуевой А.Д. 
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24.06.2020 Зуева Анна Дмитриевна умерла.  
Председатель комитета ветеранов Центрального района Солодкая Т.И., 

представила свой сборник очерков об участниках Великой Отечественной 
войны «Нам жить и помнить подвиг лет минувших»,  в который вошли  и 
рассказы о ветеранах войны, сотрудниках прокуратуры Алтайского края 
Зуевой А.Д. и Рылове А.Е.  

Рассказ о Зуевой А.Д.  
«Ежегодно ветеран войны отмечает свой день рождения в День памяти 

и скорби. Позади – непростая жизнь женщины-фронтовика, сумевшей найти 
свою дорогу в послевоенной жизни. Родители, как вспоминает Анна 
Дмитриевна, были неграмотными людьми. Мама научилась писать только 
тогда, когда нужно было отправлять письма дочери на фронт. В семье было 
девять детей. И, естественно, на старшей Анне лежали все заботы о младших 
братьях и сестрах. До начала войны успела девушка окончить 7 классов, 
поработать учетчиком в колхозе «Большевик», а как только исполнилось 18 
лет, написала заявление в военкомат с просьбой отправить на фронт. Просьба 

девушки была удовлетворена лишь в начале 1944 года. После прохождения в 
городе Бердске в течение месяца курса молодого бойца и присвоения ей звания 
рядового Анна Дмитриевна вместе с другими девушками из Сибири в апреле 
1944 года прибыла на Карельский фронт. Задачей воинского подразделения, в 
которое попала А.Д. Зуева, было восстановление разрушенных вражеской 
авиацией дорог, ведущих к линии фронта. Работа была очень тяжелая, 
работать приходилось наравне с мужчинами. Выполняли девушки и 
обязанности регулировщиков, главная задача которых – не допустить пробок 
движущихся к передовой машин и боевой техники, так как вражеские 
самолеты совершали непрерывные налеты и бомбежки. Но страшнее всего, 
вспоминает Анна Дмитриевна, было ночью в одиночку охранять мосты и 
дороги, так как финны очень часто совершали вылазки и даже брали в плен 
находящихся на посту бойцов. Камушек в речку упадет, и сердце замирает. 
Кто говорит, что на войне не страшно, говорит неправду, – уверена ветеран. 
Просто приходилось преодолевать страх. За бдительность, проявленную 
бойцом А.Д. Зуевой во время ночного дежурства, благодаря чему 
подоспевшими по тревоге бойцами был взят в плен финн-лазутчик, ей в мае 
1944 года была объявлена первая благодарность перед строем. В начале осени 
1944 года 103-я гвардейская орденов Красного Знамени, Кутузова 2-й степени 
стрелковая дивизия, в составе которой несла службу рядовая А.Д. Зуева, была 
направлена на 2-й Украинский фронт. До сих пор ветеран не может забыть 
страшную картину, которая предстала перед бойцами во время движения 
воинского эшелона по Смоленской области. Разрушены были практически все 
города и села Смоленщины. От домов очень часто оставались одни печные 
трубы. Анна Дмитриевна принимала участие в освобождении от фашистов 
Венгрии, Чехословакии, Австрии. Раненых в ходе жесточайших боев было 
очень много, вспоминает ветеран, поэтому пришлось выполнять обязанности 
санитарки. На палатках вытаскивала бойцов с поля боя, в кузовах грузовиков 
отвозила их в медсанбат. За месяц до Победы, 8 апреля 1945 года, в районе 
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города Баден-Бадена в одном из боев Анна Дмитриевна была ранена в правое 
плечо, перенесла операцию. После выздоровления рядовая А.Д. Зуева была 
направлена в 173-й минометный полк имени Александра Невского 
телефонисткой. День Победы встретила в Австрии. Впервые за всё время 
пребывания на фронте, вспоминает ветеран, всем женщинам разрешили 
надеть гражданскую одежду. Кофту в горошек и серую юбку она помнит до 
сих пор. А главное, появилась возможность впервые в жизни сделать 
прическу. Осталась в памяти ветерана встреча на алтайской земле 
возвращавшихся с фронта. В селе Усть-Пристань фронтовиков, в числе 
которых была Анна Дмитриевна, 26 августа 1945 года встречали с оркестром. 
А так как она была единственная женщина, то отправили ее в родное село на 
легковом автомобиле. На груди девушки красовались медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», душу грели благодарности, полученные 
от Верховного Главнокомандующего Сталина. Всего за время пребывания на 
фронте их было шесть: за участие в разгроме танковой группы немцев юго-

западнее города Будапешта, за овладение городом Девечер, за форсирование 
реки Раба и овладение городами Шарвар, Сомбатель, Глоггнитц, за участие в 
боях на подступах к Вене. Такое счастье было в тот момент, говорит ветеран, 
что жива, что скоро увижу маму, что все трудности, казалось, позади, а 
впереди только всё хорошее. Были в послевоенной жизни Анны Дмитриевны 
и радости, и горести. Но благодаря добросовестности, ответственности за 
любое порученное дело ей удалось продолжить образование и достигнуть 
профессионального мастерства. Почти 25 лет проработала Анна Дмитриевна 
в прокуратуре Алтайского края сначала кассиром, а затем бухгалтером. 
Сегодня, несмотря на то что часто подводит здоровье, Анна Дмитриевна 
продолжает вести общественную работу в комитете ветеранов Центрального 
района города Барнаула. Поздравляет ветеранов Великой Отечественной 
войны микрорайона школы № 1 с праздниками, днями рождения, 
поддерживает их в трудных жизненных ситуациях. Очень приветливо 
встречает учащихся школы № 27, которые навещают ее накануне Дня Победы, 
всегда радуется их приходу.» 

  



46 

 

ЗЯТЬКОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
 

 

Владимир Яковлевич Зятьков родился 09 января 1926 г. в с. Боровиково 

Павловского района Западно-Сибирского края. 
О военном времени ветеран вспоминает: «Начало Великой 

Отечественной войны 1941 года мы, 15-летние мальчишки, восприняли как 
нечто не страшное, нам казалось, почему так встревожены и переживают 
взрослые. Мы были воспитаны (особенно на кинофильмах), что мы всех 
побеждаем врагов, да и весь народ готовился смолоду к труду и обороне, 
воспитывался в духе патриотизма и любви к своей Родине. 

Уже в первые месяцы войны мы почувствовали, какие бедствия, и горе 
она несет. В первые месяцы 1941 года погиб мой дядя, в 1942 году погиб мой 
родной брат. В 16 лет я пошел работать в МТС помощником комбайнера, а 
комбайнер была женщина, и мы косили хлеб в уборочную, а зимой молотили 
хлеб на стане. Особенно досталось женщинам. Пыль, холод, не всегда хватало 
питания. Работа с раннего утра до позднего вечера. С полевого стана уезжали 
поздно вечером, а утром рано снова на молотьбу. Как они обихаживали детей, 
и управлялись с хозяйством - я и сейчас не могу себе представить. Это был 
действительно героический подвиг. Надеяться было не на кого. Оставались 
старики, женщины и мы подростки. 

В 1943 году, когда мне еще не исполнилось 18 лет, я был призван в 
Армию. Имея 8 классов образования, был направлен в школу пилотов, а после 
ее окончания в Новосибирскую школу летчиков. После ее расформирования 
дослуживал на автобазе на острове Южный Сахалин. Мы все участвовали 
непосредственно в боевых действиях. Тяготы войны в тяжелые для страны 
годы переносили, не жалея молодости, сил и здоровья. Мы видели цель, 
стремились ее достичь. Думали, прежде всего, о Родине, а потом о себе. 

Вернувшись к мирной жизни, уже имея семью, несмотря на все 
житейские трудности, пришлось снова учиться, окончить университет, 
получить высшее юридическое образование и по направлению в 

Змеиногорскую прокуратуру проработать в должности прокурора до пенсии.» 
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В рядах вооруженных сил Владимир Яковлевич служил до 1951 г., 
демобилизовавшись, был направлен по решению РК ВЛКСМ в Змеиногорский 
райисполком председателем комитета по физической культуре и спорту. 

С 1956 г. по 1961 г. работал учителем физической культуры в школе №2 
г. Змеиногорска, с 1961 г. по 1968 г. проходил службу в органах внутренних 
дел, в период 1968 - 1971 г. находился в должности инструктора отдела 
пропаганды ГК КПСС, с 1971 г. по 1973 г. работал руководителем военной 
подготовки в Змеиногорском СПТУ-16. 

С 5 августа 1973 года поступил на службу в должности помощника 
прокурора прокуратуры Змеиногорского района. По истечении года, назначен 
прокурором Змеиногорского района. На руководящей должности служил на 
протяжении 15 лет. 

Даже после выхода на заслуженный отдых, его бесценный опыт и знания 
оставались востребованными. 

Так, в 1992 году Владимир Яковлевич вновь возвращается в ряды 
сотрудников прокуратуры Российской Федерации. В должности помощника 
прокурора Змеиногорского района Владимир Яковлевич отработал 3 года, 
передавая свой громадный опыт молодым коллегам, являясь образцом 
стойкости и профессионализма. 

В 2008 году Владимир Яковлевич награжден медалью «Ветеран органов 
прокуратуры РФ». 

Находясь на заслуженном отдыхе, продолжал делиться своим опытом и 
знаниями с молодыми сотрудниками прокуратуры. 

За добросовестный труд неоднократно поощрялся приказами прокурора 
Алтайского края, награжден также и государственными наградами: медалями  
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «За освоение целинных  и залежных земель», «Ветеран труда», 
«Ветеран прокуратуры», медалью «Руденко» и знаком отличия «За верность 
закону II степени». 

Умер Владимир Яковлевич в декабре 2019 г. 
 В информационном бюллетене прокуратуры Алтайского края  за 2007 
год опубликованы  воспоминания Зятькова Владимира Яковлевича о работе в 
органах прокуратуры. 

Роль прокуратуры было трудно переоценить 
Не описывая биографических и других данных, хочу просто рассказать, 

насколько был высок авторитет прокуратуры в то время и как этот авторитет 
поддерживали ее работники.  

Однажды следователь нашей прокуратуры (очень возбужденный) завел 
ко мне в кабинет женщину и заявил, что она просит «не садить ее сына в 
тюрьму», в отношении которого было возбуждено уголовное дело и ведется 
следствие. При этом он заявил, что она пыталась дать ему взятку 100 рублей 
(в то время это была очень большая сумма) и положил 4 купюры по 25 рублей 
на стол. Меня удивило, что женщина не выразила ни протеста, ни удивления 
или испуга, подтвердила совершенно спокойно, что действительно деньги 
дала следователю, Я задал ей вопрос: «От кого, когда вы слышали, что в 
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прокуратуре берут деньги, и кто их когда-либо давал?», Она ответила, ей люди 
говорили, что адвокатам или, как она выразилась,  «защитникам», платят, но 
того, что берут деньги работники прокуратуры, она не слышала, но считала, 
что нужно всем платить, то есть и следователям, и прокурору, и судьям. Тогда 
я прочитал ей статьи УК о том, что взяткодатель и взяткополучатель могут 
получить длительный срок заключения по суду. Она схватила деньги и 
заявила, что ничего подобного не знала, считала, что за эту услугу ее сына 
освободят.  

Я не стал решать вопрос, что с ней делать, так как она была не очень 
образованная, пожилая женщина, мать, пытавшаяся спасти сына.  
Для чего я подробно это описал? В то время даже подумать не могли, что  
прокурорские работники могли брать взятки. Сейчас я иногда слышу и вижу 
по телевизору, что часто допускаются действия, порочащие деятельность 
прокуратуры.  

Большое влияние оказали на мое становление бывшие работники 
прокуратуры края Н.И. Кротов и А.Г. Дружинин, которые были действительно 
истинными служителями закона и прекрасными учителями. Так, однажды, 
когда я, начинающий работник прокуратуры, в разговоре с Николаем 
Ивановичем Кротовым позволил себе сказать, что осужденные натворили 
беды, а теперь еще и жалуются, он ответил: «Я, Зятьков, не ожидал от тебя 
такого заявления, ты же будешь осуществлять надзор за законностью 
содержания в вашей колонии, они же не могут, находясь за колючей 
проволокой, пойти и пожаловаться, только ты можешь в этом беспристрастно 
разобраться». Мне это запомнилось навсегда, и я на протяжении многих лет 
осуществлял надзор за колонией, где содержались заключенные, 
своевременно и внимательно разбирался с их жалобами. 

С благодарностью я вспоминаю и Михаила Дмитриевича Суховеева, и 
Александра Григорьевича Дружинина. Они многому научили меня. За время 
работы я не допустил ни одного незаконного и необоснованного ареста, чему 
и потом учил своих подчиненных.  
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КАЗИН ЯКОВ ПАРАМОНОВИЧ 
 

           

Казин Яков Парамонович родился 22.10.1916 года в с. Кама 
Барабинского района Новосибирской области. Трудовую деятельность начал 
с 1934 года и работал на разных должностях в советских учреждениях.  

С 1940 года по 1941 год работал помощником прокурора Барнаульского 

района Алтайского края. С 1941 по 1944 года секретарь военкома 25 армии, с 
1944 по 1947гг следователь ОКР 33 авиатехнической дивизии. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией», орденом 
Отечественной Войны II степени, воинское.  

После демобилизации в звании старшего лейтенанта работал в 
должностях заведующего юридической консультацией в Приморском и 
Краснодарском краях.  

С апреля 1952 года принят на службу  в прокуратуру Алтайского края в 
должности прокурора уголовно-судебного отдела.  

С 1954 года - прокурор Кулундинского района, с 1958 года-прокурор 
Завьяловского района, с 1960 года назначен помощником прокурора 
Змеиногорского района. 

За время работы неоднократно поощрялся приказами прокурора края. В 
служебных характеристиках отмечалась его последовательная позиция в 
поддержании государственного обвинения, организации работы прокуратуры. 

В дальнейшем, в связи с ухудшением состояния здоровья занимал 
должности прокурора отделов прокуратуры Алтайского края, а в 1966 году 
переведен в прокуратуру Новосибирской области. 
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КИДЬЯКОВ ГРИГОРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

Кидьяков Григорий Константинович, 08.11.1923 года рождения, 
прокурор города Новоалтайска в 70-80 годы, старший советник юстиции. Рано 
потерял родителей, воспитывался в детском доме, учился блестяще, однако 
получить высшее образование помешала война.  

С первых дней войны  Григорий Константинович участвовал в боевых 
действиях. За проявленный героизм награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной Войны 1941-1945 годов 1-й степени. Из вооруженных сил 
демобилизован по ранению. 

Из наградного листа: "лейтенант Кидьяков Григорий Константинович  
участвовал в боях на фронтах 
Отечественной войны в 
должности командира взвода  
пешей разведки. 27 июня 1943 
года ему был дан приказ провести 
разведку боем  в деревне К., 
находящейся западнее реки 
Лопать и южнее города Старая 
Русса .28 июня 1943 года рано 

утром, после короткой 
артподготовки, взвод под 
командованием лейтенанта 
Кидьякова бросился в атаку на 
немцев. После короткой, но 
жестокой схватки его взводом 
была взята деревня К. и 5 
контрольных пленных. Взвод 
лейтенанта Кидьякова до 
позднего вечера отбивал 
быстротечные атаки немцев, во 
время отхода лейтенант 
Кидьяков был тяжело ранен в 

левую руку. В настоящее время инвалид второй группы". 
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В органах прокуратуры Кидьяков Г.К. прослужил 35 лет, воспитал 
достойных работников, некоторые из них стали прокурорами районов. За 
достигнутые успехи по укреплению социалистической законности Кидьякову 
Г.К. присвоено звание заслуженного юриста. Он награжден орденом «Знак 
почета».  

Григорий Константинович был разносторонне образованным 
человеком, интересным собеседником. Глубокое знание русской литературы 
вызывало у окружающих неподдельный восторг: он мог часами 
декламировать любимых поэтов - А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского.  

Будучи пенсионером – был приверженцем здорового образа жизни, 
организовал из числа своих ровесников группу, которая ежедневно по 
нескольку часов занималась бегом, упражнениями на спортивных снарядах. 

Умер Григорий Константинович в 2000 году. 
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КРОТОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  

       

Кротов Николай Иванович родился 9 мая 1924 года в семье крестьянина 
в селе Кучук Павловского района Алтайского края. В 1931 г. поступил учиться 
в школу, а после окончания средней школы с августа 1941г. по август 1942г. 
работал учителем Зыряновской начальной школы Павловского района.  

В августе 1942 года был призван в ряды Советской Армии и зачислен 
курсантом  миномётного военного училища,  по окончании  училища в апреле 
1943 г.  присвоено военное звание лейтенант и направлен на фронт Великой 
Отечественной войны где по февраль 1944г. участвовал в боях в должности 

командира взвода управления 
миномётной батареи.  За проявленные 
мужество и героизм Кротов Николай 
Иванович был награжден орденом 
Красной звезды. Из наградного листа: 

В наступательных боях с 11 по 16 
января 1944 года  в районе могил 
Павликова -Орлова проявил героизм и 
мужество. В период атаки пехоты 
Кротов непосредственно двигался с 
наступающей цепью, обнаруживал 
мешающие огневые точки и 
уничтожал их. Ночью, пробравшись в 
подбитый немецкий танк, 

находящийся на нейтральной полосе и 
выгодно расположенный для 
наблюдения, засекал огневые точки 
противника по вспышкам и вызывал 
огонь дивизиона по ним. При взятии 
могилы Орлова одним из первых 
ворвался на неё 30.01.44 при прорыве 

обороны противниках в районе могилы Орлова-Бузулук при освобождении 
населённых пунктов Бузулук, Красное, Алексеевка товарищ Кротов всё время 
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находился на ПНП разведывал цели и уничтожил огнём батареи три 
пулемётные точки, до 20 солдат и офицеров противника и сжег две 
автомашины с грузом. За проявленные мужество и отвагу представляют 
правительственной награде ордену «Красной Звезды». 

В этом же году Николай Иванович  был ранен, тяжело контужен, и  

демобилизован в июле 1944г. По причине плохого состояния здоровья в 
течение года не работал, а затем был избран депутатом Кучукского сельского 

Совета депутатов. Затем переехал на 
постоянное место жительства в Барнаул, 

где устроился работать секретарём 
краевого суда и сразу же поступил 
учиться заочно в Новосибирскую 
юридическую школу, которую окончил в 
1951 году.  

С июля 1950 по январь 1952 г. 
работал народным судьёй Табунского 
района Алтайского края,  с февраля 
1952г.  принят на службу  прокурором 

отдела прокуратуры Алтайского края. 

Руководством прокуратуры края 
отмечалось, что по работе Кротов 
Николай Иванович характеризуется с 
положительной стороны, к своему 
служебному долгу относится 
добросовестно, он инициативный и 
энергичный работник, принципиальный 

и грамотный прокурор, следственную 
работу знает. Работая зональным прокурором следственного отдела 
систематически оказывает практическую помощь районным прокурорам и 

следователям в вопросе организации работы по борьбе с преступностью, 

принимает активное участие при расследовании особо сложных дел,  

находящихся в производстве следователей. Принимает активное участие в 
жизни коллектива, неоднократно поощрялся прокурором края. 

В дальнейшем Николай Иванович назначен старшим помощником 
прокурора Алтайского края по надзору за местами лишения свободы,  а затем  
начальником отдела по  надзору за соблюдением законов в исправительно-

трудовых учреждениях. 

О его работе отзывается ветеран прокуратуры Зятьков В.Я.: «Большое 
влияние оказали на мое становление бывшие работники прокуратуры края 
А.Г.Дружинин и Н.И. Кротов, которые были действительно истинными 
служителями закона и прекрасными учителями. Так, однажды, когда я, 
начинающий работник прокуратуры, в разговоре с Николаем Ивановичем 
Кротовым позволил себе сказать, что осужденные натворили беды, а теперь 
еще и жалуются, он ответил: «Я, Зятьков, не ожидал от тебя такого заявления, 
ты же будешь осуществлять надзор за законностью содержания в вашей 
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колонии, они же не могут, находясь за колючей проволокой, пойти и 
пожаловаться, только ты можешь в этом беспристрастно разобраться». Мне 
это запомнилось навсегда, и я на протяжении многих лет осуществлял надзор 
за колонией, где содержались заключенные, своевременно и внимательно 
разбирался с их жалобами. 

В 1984 году Кротов Николай Иванович вышел на пенсию по возрасту. 
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КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

 

 Кузнецов Николай Александрович  родился 07.09.1924 года в с. 
Шадринское Челябинской ( в дальнейшем Курганской) области. 
 В октябре 1942 года был призван в армию и направлен в учебно-

танковый полк, расположенный в г.Омске. В марте 1944 года был направлен в 
действующую армию и до декабря 1944 года служил пулеметчиком-радистом 
танка Т-34 в 23 танковом корпусе, а затем командиром отделения разведки в 1 
гвардейском механизированном корпусе.  
  В 1944 году награжден медалью «За отвагу», в 1945 году орденом 
«Красной звезды», медалями «За взятие Будапешта» и «За взятие Вены». 
 Демобилизовался в 1947 году и  с 1947 по 1952 годы работал в 
Тальменском лесхозе. В 1952 году поступил в Иркутсткую юридическую 
школу, после чего работал в суде, а позднее в юридической консультации 
Тальменского района и Тальменском райкоме КПСС. 
 В 1963 году Николай Александрович принят на работу в прокуратуру 
Тальменского района в должности следователя. За отличные показатели в 
работе  поощрялся благодарностью и.о. прокурора РСФСР Кравцова, в 1966 
году ему досрочно присвоен классный чин младшего советника юстиции.  

В 1966 году Кузнецов Николай Александрович  назначен прокурором 
Тальменского района. 

Прокурор отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел 
Харченко Т.А. в своем отзыве о стажировании прокурора района Кузнецова 
Н.А. указывала о том, что Николай Александрович производит хорошее 
впечатление, как старательный, добросовестный и юридически грамотный 
работник. За короткий промежуток времени им проделана значительная 
работа по судебному надзору, которая заслуживает положительной оценки. 
 В 1974 году по состоянию здоровья по его личной просьбе переведен на 
должность помощника прокурора района. 

За все  время работы неоднократно поощрялся приказами прокурора 
Алтайского края.  

Работавшие с Николаем Александровичем коллеги отмечали,  что он 

был выдержанным, спокойным руководителем, в разговоре не повышал голос. 
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Особенно отмечали его эрудированность, грамотность, способность 
разобраться в самом сложном вопросе, готовность помочь коллегам. 
 В 1975 году избран секретарем исполнительного комитета Тальменского 
районного  Совета депутатов трудящихся. 

В 1980 году награжден орденом «Отечественной войны II степени». 
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КУЗЬМИН АНАТОЛИЙ НАУМОВИЧ 
 

 

Анатолий Наумович Кузьмин (192-1992), младший сержант, участник 
Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза родился 19 октября 
1924 года в селе Верх-Ануйское (ныне-Быстроистокский район Алтайского 
края). В 1930 году переехал в Бийск, в 1938 году-в Ашхабад.  

На фронт Анатолий Кузьмин попал в сентябре 1942 года. После 
недолгой учебы-контрнаступление под Сталинградом, 1943 год прошел с 
тяжелыми боями на реке Северский Донец и в Донбассе. К началу 1944 года 
Кузьмин стал наводчиком 45-миллиметрового орудия 1281-го стрелкового 
полка 1-го Белорусского фронта и до конца года воевал на польской 
территории. В октябре 1944 года на подступах к Варшаве, в районе села 
Ружеполе, Кузьмин метким огнем уничтожил вражеского снайпера и 
корректировщика, за что был награжден медалью "За отвагу".  

С 15 января участвовал в Варшавско-Познанской наступательной 
операции-составной части стратегической Висло-Одерской наступательной 
операции, в ходе которой 60-я стрелковая дивизия с хода форсировала Вислу 
северо-западнее Варшавы, в районе города Новы-Двур-Мазовецки, и приняла 
участие в освобождении Варшавы, за что дивизии было 19 февраля 1945 года 
присвоено почётное наименование Варшавской.  

О подвиге, за который Анатолий Наумович получил Звезду Героя, он 
много позже рассказал своему коллеге, подполковнику юстиции в отставке 
Кулакову: «15 января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта начали 
прорыв обороны противника, пытавшегося удержаться на реке Висле. Рота, 
поддерживаемая огнем «сорокапяток», заняла господствующую над 
местностью высоту, не давая возможности гитлеровцам сосредоточиться на 
контратаке. И все-таки фашисты решили завладеть высотой. На позицию, 
занимаемую горсткой бойцов, бросили два тяжелых танка, четыре самоходных 
орудия, более роты автоматчиков. Мы отстояли высоту очень дорогой ценой-

погибли все наши пехотинцы и расчет орудия. Но врагу не пришлось 
торжествовать. Первыми двумя выстрелами я подбил один танк, потом 
запылал второй. Уткнулись стволами в землю фашистские самоходки. 
Кончились снаряды. Меня дважды ранило, чувствую, что силы покидают. А в 
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это время группа вражеских автоматчиков прорвалась к самому подножию 
высотки. Укрывшись за щитом орудия, я стал вести огонь из автомата, потом 
в ход пошли гранаты. Последнее, что я запомнил, -это зажатая в руке граната… 
Очнулся на руках командира полка артиллерии майора Кудетова и политрука 
Денисюка, они несли меня вниз по склону высоты. Потом месяцы госпиталя. 
Раны свои залечивал в Самарканде. Конечно, о наградах, которых был 
удостоен за этот бой, ничего не знал. И только в 1947 году работники 
наградного отдела Министерства обороны СССР меня разыскали. «Золотую 
Звезду» Героя Советского Союза и орден Ленина вручил мне бывший 
командующий ТУРКВО генерал армии И. Е. Петров».  

Полученные в ходе последнего боя ранения в область лица, головы и 
ног, а также контузия оказались очень тяжелыми. Пролечившись в госпитале 
почти три года, в сентябре 1947 года Анатолий Кузьмин был демобилизован 
из рядов армии с инвалидностью.  

После двухлетнего обучения в Ашхабадской юридической школе 
Анатолий Наумович был направлен помощником прокурора в Пятигорск, 
через год перевелся в прокуратуру Центрального района г. Барнаула на такую 
же должность. Позже работал в прокуратуре Алтайского края прокурором 
отдела по надзору за органами милиции. Он много работал с 
несовершеннолетними, выступал в судебных заседаниях государственным 
обвинителем, проверял расследование уголовных дел и давал заключения по 
гражданским делам, участвовал в допросах в органах милиции, составлял 
заключения по итогам проверок в зоне своей ответственности-13 районах 
края. В Барнауле Анатолий Наумович вступил в члены КПСС, дважды 
избирался депутатом райсовета.  

Из рассказа помощника прокурора Центрального района г.Барнаула 
Мельниковой М.Б.:«Мы долго искали тех, кто работал рядом с Анатолием 
Кузьминым и знал его. Откликнулся только ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран прокуратуры Фёдор Чеганов. «Близко с Анатолием 
Кузьминым я знаком не был», – рассказал Фёдор Еремеевич. «А по работе 
встречались часто. Человек он был порядочный, отзывчивый, общительный, 
вреда никому не приносил. Слышал я разговор, что предлагали поставить ему 
на вид, что образования, дескать, не хватает. Но прокурор края Верещагин 
ответил: "Он у нас один Герой Советского Союза, помогайте лучше" Работал 
человек ответственно, и обратиться к нему за помощью можно было всегда».  

А тяжелые ранения давали о себе знать. 6 марта 1961 года Анатолий 
Кузьмин уволился из органов прокуратуры по состоянию здоровья. На тот 
момент ему было 36 лет, на руках двое детей и мизерная зарплата у жены-

медсестры. Он принял решение вернуться в Среднюю Азию, ставшую родной, 
и продолжил работу по юридической специальности на чаеразвесочной 
фабрике в тресте «Туркменгазстрой» г. Самарканда. Долгие годы Анатолий 
Наумович поддерживал связь с ветеранами прокуратуры. 

В школьном музее села Приобское Быстроистокского района хранится 
страница из городской газеты Самарканда со статьей «Герой Вислы».  
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«…Накануне Первомая парторганизация чаеразвесочной фабрики, где 
работал тогда Анатолий Кузьмин, обратилась к бывшим фронтовикам с 
просьбой выйти на демонстрацию при боевых наградах. Однако ночью пошел 
дождь, который не прекратился и утром. Естественно, что герои войны 
пришли в плащах и накидках. Колонна чаеразвесочной фабрики, расцвеченная 
флагами и транспарантами, направилась к центру города. Музыка, смех, 
песни-праздничному веселью теплый весенний дождь не помеха. Но вот 
выглянуло солнце, и на улицы древнего города пришел настоящий май. Снял 
свой плащ и Анатолий Кузьмин. И тут впервые работники фабрики увидели 
на груди своего товарища «Золотую Звезду» Героя… Начались расспросы, 
посыпались поздравления. Кто-то подал команду «Качать!», и колонна 
забурлила новой радостью».  

Имя Героя Советского Союза Анатолия Наумовича Кузьмина 
увековечено на Мемориале Славы г. Барнаула. Младший сержант Кузьмин 
награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией», орденами 
Ленина и Отечественной войны I степени, «Золотой Звездой» Героя.  

Имя Кузьмина А.Н. носит МБОУ "Верх-Ануйская СОШ им. Героя 
Советского Союза А. Н. Кузьмина" 
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КУКСИН ИВАН ИВАНОВИЧ 
 

 

 Куксин Иван Иванович родился 21 февраля 1923 года в с. Нижняя 
Каменка Алтайского района Алтайского края. 

В ряды Советской армии призван 01.04.1942 года Смоленским РВК. 
Пять месяцев учился в военно-пехотном училище г. Барнаула. По окончании 
училища был направлен на фронт рядовым пехотинцем. Участвовал в боях за 
Сталинград. После освобождения города от фашистов в составе I Украинского 
фронта принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии и Болгарии. За 
время войны был трижды ранен. 

Из наградного листа: «Сержант 
Куксин Иван Иванович с ноября 
1942 года участвует на фронтах 
Отечественной войны. В боях 
он получил два ранения 19.2.42 
находясь в ЮЗФ и 23.9.43 в 4 
Украинском фронте в тяжёлых 
боях за деревню Карач... Все 
задания поставленные 
командиром сержант Куксин 
выполнял решительно 
инициативно являясь 
грамотным смелым и 
инициативным бойцом. 
Сержант Куксин достоин 
награждения медалью «За 
отвагу».  

Награжден орденом 
Отечественной войны, 
медалями «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За 

победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  
Демобилизовался 30.08.1948г. в звании сержанта.  
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В Тогульский район приехал в 1974 г., с 16.12.1974 года назначен 
прокурором Тогульского района. Эту должность он занимал до ухода на 
пенсию в 1987. 
 За трудовые заслуги Ивану Ивановичу присвоено почетное звание 
ветерана труда. 
 21 февраля 2015 года на 93 году жизни Куксин Иван Иванович 
скончался. 
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ЛОМЖИН НИКОЛАЙ ГОРДЕЕВИЧ 
 

           

       

Ломжин Николай Гордеевич родился 10 июня 1927 года в селе Вяткино 
Усть – Пристаньского района Алтайского края.   С   1942 года будучи 15-

летним ребенком он работал в тылу, помогая обеспечивать государство и 
армию хлебом. В 1944 г. Николая Ломжина призвали в ряды Советской 
Армии, направили в полковую школу «Алкинские лагеря». Николай 
Гордеевич был командиром пушки- сорокопятки. Далее прошел обучение в 
Рижском военно – пехотном училище, а затем в авиашколе, откуда направлен 
в августе 1946 г. на остров Итуруп (Сахалинская область) для несения службы, 
летал на боевом пикетирующем бомбардировщике в качестве стрелка – 

радиста. В 1949 г.   бомбардировщик совершил аварийную посадку (от удара 
отпало шасси). Николай Гордеевич едва успел выбраться из самолета, который 
в считанные минуты взорвался,  и с травмой позвоночника  попал в госпиталь. 
После лечения в госпитале он вернулся к полетам, однако в 1950 г. переведен  
работать в штаб, присвоено первое офицерское звание – младший лейтенант. 
В дальнейшем Николай Ломжин нес службу на небольшом острове Мацуа 
дежурным по перелетам. За добросовестное несение службы после окончания 
войны награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.», впоследствии неоднократно награждался 
медалями в честь годовщин Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г., знаком «Фронтовик 1941-1945г.г.».  
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После увольнения в запас окончил Томский государственный 
университете по специальности правоведение. Работу в правоохранительных 
органах начал с должности дознавателя Усть-Пристаньского РОВД, затем 
старшим следователем этого же района.  С сентября 1966 г. поступил на 
службу в органы прокуратуры помощником прокурора Быстроистокского 
района.  Менее чем через год назначен на должность прокурора 
Петропавловского района, затем продолжил деятельность прокурором 
Мамонтовского района, около 10 лет успешно служил прокурором 
Тальменского района. Вышел на пенсию в звании советник юстиции. За 
добросовестный труд  Ломжин Н. Г.,  награжден медалью «Ветеран труда», 
медалью  «За безупречную службу», знаком  отличия «За верность закону 
первой степени», памятной Алтайского края  медалью"60 лет начала освоения 
целинных и  залежных земель на Алтае" и др. 

В 2016 году Ломжин Николай Гордеевич и его жена Мария Петровна 

отметили 65 -летие супружеской жизни. 
В 2017 году Ломжин Н.Г. умер. 
В 2018 году на малой архитектурной форме  «Дерево Памяти», 

расположенной  на 
территории мемориального 
комплекса «Аллея Памяти» у 
школы №126, размещена 
табличка с именем ветерана 
Великой Отечественной 
войны, ветерана труда, 
обладателя медали «За 
безупречную службу», знака 
отличия «За верность закону» 

I степени Николая Гордеевича Ломжина. 
 Воспоминания Ломжина Н.Г. , опубликованные  к 60 -летию 

прокуратуры Алтайского края. 
«Работником прокуратуры я стал, когда уже за плечами был трудовой   

стаж более двадцати лет, после того как около десяти лет прослужил в рядах 
Советской Армии, из них шесть лет на Курильских островах. После списания 
с военной работы, связанной с аварией при присадке, на боевом самолете 
демобилизовался в запас и приехал в Усть-Пристанский район, где был 
трудоустроен в райком партии в качестве инструктора, а потом работал 
пропагандистом и зав орготделом райкома.   

До службы в прокуратуре с марта 1963 года работал в УВД  Алтайского 
края ‚ следователем в Усть-Пристанском РОВД, в то же время обучаясь на 
заочном отделении Томского университета. Затем, в сентябре 1966 г. я был 
приглашен в органы прокуратуры. Это время, когда вновь восстанавливались, 
по существу, угробленные районы, в связи с хрущевскими “забавами” и 
нужны были кадры в райкомы и в органы прокуратуры  

В райком я отказался вернуться, а в прокуратуру дал согласие.  В ноябре 
1966 года был назначен помощником прокурора Усть-Пристанского района  
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В декабре 1966 г. был приглашен на 10-ти дневную стажировку по 
общему надзору в прокуратуру края, а в феврале 1967 г. был назначен 
прокурором Петропавловского района, который в то время входил в 
Быстроистокский район и вновь восстановлен в начале 1967г.  

Пройдя такие этапы жизненного пути, я стал прокурором района. Да не 
только я, нас таких было много, кто после окончания заочного обучения в 
Томском университете, с учетом приобретенного стажа стал прокурором.  

Я должен сказать, что мы оправдали то доверие, которое нам было 
оказано со стороны руководства прокуратуры края и партийных органов.  

Конечно, было очевидно, что имея большой трудовой путь, нам не 
хватало юридических знаний, которые были так необходимы для выполнения  
такой ответственной работы.  

С учетом этого я с благодарностью отношусь к руководству краевой 
прокуратуры, которое в то время возглавлял всеми уважаемый Викулин Н.В.  

Разные формы учебы проводились: это и семинары в прокуратуре края, 
в том числе с участием работников прокуратуры РФ и Союза, которые 
проходили в пределах десяти дней в г.Кемерово,  Новосибирске и других 
городах, с приглашением па учебу многих прокуроров районов со всех 
регионов. Читались квалифицированные лекции, делились опытом. В 
вечернее время проводились дискуссии и другие формы учебы. что не могло 
не сказаться положительно в работе прокуроров районов в борьбе за 
соблюдение законности.  

Хотя все это на местах протекало не так уж гладко.  
Партийные органы определяли работу по своим неписанным правилам 

и прокурорам было крайне тяжело. Кроме этого, нас закрепляли за 
хозяйствами на все время года и требовали отчетов за состояние полеводства, 
животноводства и за все, что делалось и не делалось в районе.  

А если что не так, то сразу вопрос: «В какой партии Вы состоите? Нам с 
Вами не сработаться», вот и выходили прокуроры из такого положения кто как 
мог. А не смог, то освобождались или переводились в другие районы или 
совсем увольнялись из органов за непочтение партийной власти.  

А многие прокуроры знают бывшего первого секретаря Мамонтовского 
района, который “менял” прокуроров как перчатки. Я не оговорился, менял; и 
не он один, но он особенно.  

Прежде чем назначить прокурора в тот или другой район, его везли 
сначала как невесту на показ, и если первому секретарю понравился 
привезенный или приехавший, тогда только назначали.  

Однако наше поколение, которое пришло на работу в органы 
прокуратуры, наработавшись в других ведомствах, с помощью работников 
аппарата прокуратуры края выдержало все и не потеряло человеческого лица, 
не шли никакие сделки, а поэтому народ признавал прокуратуру и в 
прокуратуру шел за защитой нарушенных прав.  

Чтобы стать прокурором, я в этом глубоко убежден, нужно быть 
подготовленным не только в юриспруденции, но и в других областях жизни, 
иначе прокурора не получится.  
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Мне много раз приходилось обращаться за советом к бывшему 
начальнику отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел 
Попову Григорию Исаевичу, Кротову Николаю Ивановичу, Борисову 
Геннадию Петровичу, Рыженковой Леде Михайловне, Лякутиной Изольде 
Викторовне, Зерновой Ольге Михайловне, Берглизовой Валентине 
Васильевне и многим другим работникам прокуратуры. 

В трудную минуту неоднократно обращался за помощью к Суховееву 
Михаилу Дмитриевичу, а в отдельных случаях к самим прокурорам края, а 
работал я с тремя прокурорами края : Викулиным Николаем Васильевичем, 
Сорока Олегом Васильевичем и Гущиным Иваном Павловичем и всегда от них 
получал поддержку.  

В наше время говорили: «Кто не прошел курс учебы в Харькове, тот не 
прокурор!" Я с этим был согласен. После того, как проучился там четыре 
месяца. Из Харькова, действительно, приехал более уверенным в себе. Хотя 
там условия бытовые были, прямо сказать, трудные, но знания получали 
хорошие.  

Прокурор лицо ответственное, и он не вправе ошибаться, и если есть 
сомнения, та никогда не надо принимать сомнительного решения. Лучше не 
стесняясь лишний раз обратиться к работникам прокуратуры края, как бы это 
было неловко, что настраивало на более плодотворную работу.  

Как-то приехал в Петропавловский район Викулин Н.В. и спрашивает: 
“Есть ли разница в работе в партийных органов и в прокуратуре?”. Я ответил, 
что есть и очень заметная. Заключается она в том, что в партийных органах, 
где я проработал около десяти лет ‚ нет персональной ответственности, да и 
вообще какой-либо ответственности, там всегда были во всем правы. Другое 
дело в органах прокуратуры, здесь ответственен каждый работник и ни за кого 
не спрячешься, в этом глубокая разница, и всегда, каждый день, чувствуешь 
определенную удовлетворенность за то, что людям оказываешь определенную 
помощь и защиту.   

Считаю, что в то время, когда я работал в органах прокуратуры, всегда 
чувствовалась какая-то повседневная цель, поэтому н не тяготился тем, что 
подчас приходилось много работать в ночное время, в выходные дни, но мы с 
этим не считались, и делали добросовестно свое дело.  

Я до сих пор не жалею, что много лет проработал в прокуратуре, причем 
в четырех районах. Всякое приходилось пережить, но доволен тем, что свои 
обязанности я выполнил.   

Хочется пожелать всем, кто сейчас трудится в органах прокуратуры в 
это трудное время, здоровья, мужества, терпения и благополучия в жизни. 
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МАКОВЕЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ 

    

Иван Степанович Маковеев родился 27 августа 1927 года в Алтайском 
крае в с.Новокытманово. В ноябре 1944 г. в 17 лет успев окончить семилетнюю 
школу и выучиться на сапожного мастера, был призван в ряды Красной Армии 

По прибытии на сборный пункт в г.Красноярск Ивана Маковеева записали в 
пехоту и отправили на Дальний Восток. 

В октябре 1945 года небольшой отряд советских войск встретил группу 
китайских граждан. Один из них сообщил русским солдатам, что на деревню 
напали хорошо вооруженные японцы. Это сообщение насторожило командира 
отряда, ведь вооружения, кроме как по одной винтовки на каждого солдата, не 
было. Быстро рассредоточились, заняли позиции, отправили, связных за 
подкреплением, стали ждать. Вскоре приблизился враг. Начался бой. Силы 
были не равные. Вражеские отряды превосходили и количеством воинов, и 
вооружением. Японские солдаты начали окружать позиции русских 
пехотинцев. Итог боя был бы иным, если бы на помощь к своим не подоспел 
целый батальон.  

За победу в этом сражении рядовой Маковеев получил боевую и первую 
в жизни награду - медаль «За отвагу». Вскоре война закончилась, окончив 
курсы радистов, Иван Степанович остался на свехсрочную службу. В конце 
сороковых годов учился в Ульяновском училище младших командиров. В 
звании лейтенанта поменял восточные рубежи нашей Родины на крайний 
запад. Командира радиостанции средней мощности Маковеева 
откомандировали во Львов. Там же не теряя времени, он окончил курс средней 
школы. Демобилизовался Иван Степанович только в 1955 году. Вернулся в 
родной район, женился. После продолжительных поисков работы молодая 
семья Маковеевых переехала в с.Яминское (ныне с.Целинное Целинного 
района). 

Продолжая работу Маковеев, желая помочь нуждающимся в защите их 
прав односельчанам, поступил на учебу во Всесоюзный юридический 
институт. Заветный диплом юриста Иван Степанович получил в 1962 году. 
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В январе 1963 года его утвердили в должности следователя Целинного 

района, а уже в 1966 году назначили прокурором Курьинского района, с 
ноября 1967 года – прокурором Целинного района, с июля 1977 года по август 
1987 года – прокурором Красногорского района. 

За заслуги в деле укрепления законности и правопорядка Иван 
Степанович награжден орденом Трудового Красного знамени, в 1982 году 
занесен в книгу Почета прокуратуры края. Его многолетний и добросовестный 
труд отмечен правительственной наградой – медалью «Ветеран труда». 

Иван Степанович отдал службе в органах прокуратуры 25 лет своей 
жизни, честно и добросовестно отстаивал интересы граждан и государства. 

Прослужив в органах прокуратуры более 25 лет, Иван Степанович 
вышел на пенсию, оставив о себе только приятные воспоминания. Находясь 
на пенсии, до последних дней своей жизни поддерживал тесную связь с 
коллективом прокуратуры Красногорского района.  

К боевым наградам: медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Японией» и орденом Отечественной войны 2 степени добавились 
орден Трудового Красного Знамени и медаль «За доблестный труд.В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В 
2007 г. Иван Степанович Маковеев за многолетний и добросовестный труд 
награжден благодарственным письмом главы Администрации края за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края и в 
связи с 70-летием со дня его образования.  

Находясь на пенсии, Иван Степанович до последних дней своей жизни 
поддерживал тесную связь с коллективом прокуратуры Красногорского 
района. 

Из воспоминаний ветерана, опубликованных к 60-летию прокуратуры 
Алтайского края. 

«С 1942 по 1944 г. работал сапожным мастером. С 1944 г. по 1955 г. 
служил в вооруженных силах СССР. 17.11.55 г. был уволен по сокращению 
штатов. После чего работал и учился в вечерней школе. Окончил вечернюю 
среднюю школу в 1957г. В 1956 г. поступил во Всесоюзный юридический 
заочный институт и окончил в 1963 г. В 1962 г. был освобожден от 
обязанностей Председателя райкома профсоюза сельского хозяйства в связи с 
ликвидацией райкомов и в этот же день был принят на работу в прокуратуру 
Алтайского края на должность стажера прокуратуры Марушинского района, 
где прокурором в то время работал Кидьяков Г.К. А проживал я в с.Целинном 
и стажировку проходил у следователя Трофимова Н.М. Работали с ним в 
одном из кабинетов Целинного РОВД. Прокуратуры в Целинном в то время 
еще не было. Поэтому по всем вопросам следствия, а также за зарплатой 
приходилось ездить в с.Воеводское, +40 км от Целинного, где располагалась 
прокуратура Марушинского района. Транспорта не было никакого. 
Пользовались исключительно попутным. Поэтому много времени тратилось 
на езду туда и обратно.  
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В январе 1963 г. был утвержден в должности следователя и назначен 

следователем прокуратуры укрупненного Целинного района в связи с 
упразднением Марушинского района.  

Прокурором Целинного района был назначен Кий Виталий Ефимович, а 
помощниками прокурора Кидьяков Г.К. и Сонин Иван Семенович, мой 
однокурсник. В Целинный район вошли 4 района, в т.ч. Ельцовский, который 
был закреплен за мной, кроме других участков. Транспорт был - одна лошадка. 
На близкие расстояния выезжали на ней, а на дальние - на попутном 
автотранспорте, как правило в кузове. В зимнее время приходилось ночами 
находиться в дороге. Поэтому уехав в Ельцовский район, я не возвращался 
домой пока не разрешал все вопросы или не оканчивал дел. 

Позже был приобретен автомобиль “Москвич” и мотоцикл. В летнее 
время проблем с транспортом не стало.  

В 1966 г. произошло разукрупнение районов и мне было предложено 
поехать в один из семи районов работать прокурором. Я отказался, мотивируя 
тем, что еще не подготовлен для самостоятельной работы. Но несмотря на мое 
упорство, отдел кадров прокуратуры (Бердоносов), первому заместителю 
прокуратуры края Боровикову  Б.В., прокурору края Викулину Н.В. с 
помощью крайкома партии удалось назначить  меня прокурором Курьинского 
района. К этому времени уже выбора для меня не было. Пока я сопротивлялся 
вакансия прокурора района оставалась только в Курье.  

Курьинский район был выделен из Краснощековского района и не имел 
базы для нормальной работы большинства учреждений. Серьезные пробелы 
были с жильем. С марта до июня 1966г. я проживал на частной квартире без 
семьи, а с июня до ноября 1966 жил в совхозном заброшенном саманном доме, 
стены которого со всех сторон были подрыты свиньями. Здания под 
прокуратуру не было. Вначале прокуратура была размещена в одном кабинете 
бывшего здания редакции газеты. В июне 1966 г. было предложено РК КПСС 
освободить здание редакции и переселиться в помещение начальной школы, а 
осенью с начала учебного года прокуратура снова «справила» новоселье в 
здании ветлечебницы, на краю села. А после того, как райком партии 
освободил бывшее здание милиции, под прокуратуру района было выделено в 
нем два небольших кабинетика с фанерными перегородками. Никакой 
звуковой изоляции. К этому времени у меня уже был стажер Дьяченко А.П. 
Работали с ним в одном кабинете, где кое-как размещалось два стола и два 
стула. В таких условиях работать было трудно. Первый секретарь РК КПСС 
Шумилов А.Л. и председатель райисполкома Опанасенко И.К. знали в каких 
условиях приходилось работать, но помощи не оказывали.  

Секретарь прокуратуры ранее не работала в этой должности. Поэтому 
постоянно приходилось заниматься с нею делопроизводством, хотя сам с ним 
не был знаком как следует. Начинать все приходилось с нуля. Сам учился и 
секретаря учил. Часто приходилось обращаться за советом и помощью к 
прокурору Краснощековского района Орлову Г.Г. И я ему очень благодарен за 
помощь. Транспорта не было никакого.  
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В прокуратуре края и в Целинном районе знали в каких условиях мне 

приходилось работать. Поэтому в ноябре 1967 г. мне было предложено 
прокуратурой края по просьбе Целинного РК КПСС вернуться в Целинный 
район в качестве прокурора‚ т.к. прокурор Целинного района Ким В.С. был 
назначен прокурором г.Новоалтайска. Я согласился, хотя имел уже квартиру, 
и полностью был подготовлен к зиме.  

В прокуратуре Целинного района со мной работа следователем 
Устюжанина Валентина Дмитриевна. К работе относилась добросовестно, 
усидчиво. Вначале стажером, а затем помощником прокурора района работала 
Ефанова Нина Павловна. К исполнению своих обязанностей относилась 
исключительно добросовестно. Сейчас она работает старшим помощником 
прокурора г.Бийска. В течение 9 лет работы прокурором Целинного района у 
меня не было проблем с жильём, транспортом, кадрами. По истечении 10 
летнего срока мне предложили работу прокурором г.Заринска  и 
Топчихинского района, но я  предпочёл Красногорский район, где проработал 
с 1977 по 1987 г, две пятилетки, до  пенсионного возраста.  

До моего приезда прокуратура Курьинского района располагалось в 2 

кабинетах районной библиотеки, в которых был сплошной грибок дышать 
было нечем райкома партии. Мне было выделено для размещения 
прокуратуры 3 кабинета в Иван двухэтажное здание военкомата, а через три 
года с моим непосредственным участием была построена типовое здание 
прокуратуры района. 

В течение 10 лет работы прокурором Красногорского района со мной 
работало несколько стажеров и следователей. Хочется отметишь, что самым 
добросовестным стажером и следователем был Клипенштейн Петр 
Андреевич, который проработал со мной 6 лет и я готовил его себе на замену. 
Но прокуратура края еще до моего ухода на пенсию назначила его прокурором 
Залесовского района, где он также зарекомендовал себя с положительной 
стороны и впоследствии был назначен прокурором Немецкого района.  

За период работы прокурором Красногорского района у меня не было 
проблем с автотранспортом н жильем. А вот с единицей помощника прокурора 
были. В связи с ростом преступности в районе значительно увеличилась 
нагрузка на прокурора и следователя. И неоднократно ставил вопрос о 
дополнительной единице помощника прокурора. По окончании моей первой 
пятилетки в Красногорском приезжал прокурор края Гущин И.П. и пообещал 
дать такую единицу, если я останусь на второй срок. Однако он свое обещание 
не выполнил. Пришлось всю вторую пятилетку работать без помощника.  

Если говорить о наиболее памятных событиях в работе и жизни, то 
молено отметить. что в 1981 г. за заслуги в деле укрепления соцзаконности и 
правопорядка я был награжден Орденом Трудового Красного знамени, я в 
1982г. занесен в книгу Почета прокуратуры края.  

Однако в работе были и нюансы. В 1954 г, коллегией прокуратуры края 
мне был объявлен строгий выговор за незаконный арест гр. Папанова, который 
содержался под стражей в течение 4-х месяцев и судом был оправдан. Этот 
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факт никогда не забудется в моей жизни, ибо аналогичных ему за 26 лет 
работы в органах прокуратуры у меня не было,  

В заключении хотелось бы отметить, что в настоящее время нахожусь в 
стрессовом состоянии, т.к. 15.02.97г, скоропостижно умерю моя жена 
Маковеева Мария Григорьевна, в которой я прожил рука об руки 45 лет Это в 
моей жизни самая большая трагедия. Сейчас живу один.  

Извините за нескромность, и если что не так написал.» 
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МАЛЬКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Мальков Михаил Александрович родился 31.07.1924  в д. Никольск 
Чувашской  АССР в семье крестьянина-середняка. В 1942 году окончил 9 
классов и был призван на фронт.  Служил на Ленинградском фронте в 
разведроте с  сентября 1942 по август 1943 года.  

В 1943 году получил тяжелое ранение в ногу и был демобилизован. 
Награжден пятью медалями и орденом Отечественной войны 2 степени.  

 В 1944 году поступил в Казанский юридический институт, а в 1948 году 
назначен помощником  прокурора Горно-Алтайской Автономной области по 
общему надзору, а также занимал другие должности в  прокуратуре 
автономной области. 

С 23.05.1959 прокурор Быстроистокского района Алтайского края. С 
декабря 1962  года работал в аппарате прокуратуры Алтайского края в отделе 
общего надзора, УСО, помощником прокурора края по надзору за органами 
КГБ. 

В июле 1980 уволен по состоянию здоровья и в  связи с избранием 
председателем исполкома Бобровского сельского Совета народных депутатов. 

За время службы неоднократно поощрялся прокуратурой Алтайского 
края и вышестоящими прокурорами. Неоднократно  награждался ценными 
подарками и денежными премиями. 
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МАРТЬЯНОВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ 

   

    

Мартьянов Борис Алексеевич родился  в 1924 году в г.Томске, затем 
переехал в г.Иркутск, где и окончил школу. После окончания школы в 1942 
году был призван в ряды Советской Армии, воевал на I Украинском фронте. В 
марте 1947 года был демобилизован и вернулся в г.Иркутск.  

После окончания Иркутской юридической школы проходил службу в 
прокуратуре Читинской области. 
 В 1963 году Мартьянов Борис Алексеевич принят на службу в органы 
прокуратуры Алтайского края в должности прокурора отдела по надзору за 
рассмотрением уголовных дел в судах. 
 За время работы за примерное выполнение служебного долга 
неоднократно поощрялся приказами прокурора Алтайского края. Пользовался 
большим уважением в коллективе. 
 В 1985 году Мартьянов Борис Алексеевич умер. 

Презентация «Стена памяти» детского сада 
№ 260 г.Барнаула. 
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МАРЕЕВ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ 

     

Мареев Павел Ильич родился 30.01.1929 года в с.Черепановск, 
Локтевского района, Алтайского края.  

О его жизни, военном и трудовом пути рассказала Татьяна Кузнецова, 
старший помощник Славгородского межрайонного прокурора. 

«Павел Ильич Мареев из числа ведущих работников прокуратуры 
Алтайского края конца прошлого века. Его жизнь вполне может служить 
эталоном для подражания и примером упорного движения к поставленной 
цели. Посудите сами. Деревенский мальчишка с 4-классным образованием, 
участник Великой Отечественной войны смог, уже будучи взрослым, 
семейным человеком с двумя детьми, получить высшее юридическое 
образование. Причем, учился он в ВУЗе весьма успешно. Но, обо всем по 
порядку. 

Павел Ильич родился в январе 1927 года в многодетной семье в одном 
из сел Змеиногорского района, рос без отца. Учебу в школе прервала война. 
Как и многие из его сверстников рано, в 14-летнем возрасте, начал 
зарабатывать на жизнь. В 1942 году окончил курсы трактористов, стал 
помощником колхозного тракториста. 

Осенью 1942 года его старшего брата призвали в ряды Советской армии. 
Вскоре в ходе боев брат погиб. У 15-летнего Павла созрел план. Подросток 
сбежал из дома, добрался до Бийска. Там он незаметно пробрался в эшелон, 
перевозивший лошадей на фронт.  Но на одной из станций уже за Уралом его 
обнаружили и передали солдатам в качестве «сына полка». 

Когда Павлу Ильичу в 1944 году исполнилось 17 лет, его зачислили 
рядовым бойцом в ряды Советской Армии. С 9 августа по 3 сентября 1945 года 
участвовал в войне с Японией, был разведчиком. Он - непосредственный 
участник разгрома Квантунской армии. В 18 лет разведчика Мареева   
наградили орденом Славы за успешное выполнение боевого задания. Вручили 
ему и медаль «За победу над Японией», а позднее грудь ветерана украсили 
юбилейные медали. 

С декабря 1948 года по апрель 1951 года сержант Павел Мареев 
командовал отделением разведки артиллерийских и минометных частей. В мае 
1951 года его демобилизовали. 
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 В итоге с 17 и почти до 25 лет служил по призыву в армии, успел 
повоевать. 

Вернувшись домой, Павел Ильич решил закончить обучение и поступил 
в пятый класс вечерней школы. Вот как он вспоминал о том периоде своей 
жизни: «Мое 4-классное образование, не по моей вине, осталось на том же 
уровне, поэтому в первые же дни после демобилизации поступил на работу и 
начал учебу в 5 классе вечерней школы рабочей молодежи, окончил 10 
классов. За это время у меня появилось двое детей, но и, естественно, большие 
житейские проблемы. Встал вопрос о приобретении специальности». 

Судьба привела Павла Ильича в Барнаульский филиал ВЮЗИ, где с 
первого приемного зачета по политэкономии его выставили за дверь с 
«напутствием»: «Не видать тебе института, как своих ушей». Так сказал ему 
один из преподавателей приемной комиссии по фамилии Неганов. 

Незадачливый абитуриент, присев в углу коридора, обдумывал, что 
делать дальше. Может и впрямь он никуда не годен, безнадежно отстал от 
сверстников, которым повезло, т.к. не были призваны в армию, вовремя 
окончили школу, а затем и вузы? 

И вдруг голос Неганова: - Мареев, зайди. 
Оказалось, что тот, перебирая анкеты абитуриентов, прочитал и 

мареевскую, видимо, устыдился, что так грубо поступил с фронтовиком. 
Сам Павел Ильич так запомнил тот случай: - «Позвав меня в аудиторию, 

он написал две формулы по политэкономии и стал прохаживаться между 
рядами. С одним заданием справился быстро, а со второй формулой застрял. 
Преподаватель подошел, взял у меня из рук карандаш, написал правильный 
ответ и молча подвинул мне бумагу...» 

Эти минуты стали для него судьбоносными. 
Преподаватель, думаю, не жалел потом о своем решении дать вторую 

возможность подтвердить свои знания кандидату в студенты. Мареев хорошо 
учился на юрфаке. Примечателен такой факт. 

Прокуратура СССР разрешает, в порядке исключения принять 
помощником прокурора Змеиногорского района Алтайского края т.Мареева, 
обучающегося заочно на 4 курсе юридического факультета Томского 
госуниверситета. 

В 1968 году Павел Ильич успешно окончил заочно юридический 
факультет Томского государственного университета и получил диплом. Тот 
день стал для него самым светлым и радостным... Кстати, в том же году его 
старшая дочь поступила в Алтайский мединститут. 

В органах прокуратуры Павел Ильич Мареев прослужил более 20 лет: с 
1965 по 1985 годы работал следователем, помощником прокурора, 
прокурором Третьяковского района, последняя должность - Славгородский 
межрайонный прокурор. Его только «чистый» прокурорский стаж составляет 
20 лет. 

За годы работы в прокуратуре основой его законной деятельности были 
принципиальность и независимость в исполнении своих должностных 
обязанностей. Вот строки из характеристики, подписанной прокурором 
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Алтайского края государственным советником юстиции 3 класса И.П. 
Гущиным: «Проявил себя квалифицированным прокурорским работником. 
Принимает необходимые меры по укреплению законности и правопорядка. 
Уделяет внимание надзору за исполнением законодательства о сохранности 
социалистической собственности, экономии топлива, энергоресурсов, 
соблюдению государственной дисциплины. 

По вскрытым нарушениям законности, принимает меры прокурорского 
реагирования. Осуществляет надзор за законностью в деятельности отдела 
внутренних дел, отправлением правосудия обеспечивает участие прокурора по 
всем уголовным и гражданским делам обязательной категории. Наиболее 
актуальные из них рассматриваются в выездных заседаниях с участием 
представителей общественности. 

Придает значение надзору за соблюдением законов в следственном 
изоляторе. Занимается правовой пропагандой. Читает лекции, проводит 
беседы по разъяснению советского законодательства. 

За добросовестное исполнение служебного долга поощрялся 
прокурором края» 

Работа в органах прокуратуры стала для П.И. Мареева его призванием и 
любимым делом всей жизни. Он никогда не жалел о своем выборе и с 
благодарностью и большим уважением говорил о тех, кто работал рядом с 
ним. Вот пример из его автобиографии, написанной Павлом Ильичем: «Мне 
очень нравились разнообразные, сложные и ответственные прокурорские 
обязанности. Еще повезло, что я служил в органах в то время, когда 
прокурором края был Николай Васильевич Викулин, а работать вместе 
довелось с такими замечательными людьми, как Изольда Викторовна 
Лякутина, Серафима Андреевна Орлова, Николай Александрович Мозговой и 
другими... Я доволен тем, что за годы работы мне удалось избежать ошибок и 
поспешных решений, которые привели бы к несправедливым, 
необоснованным законом действиям, причиняющим боль и страдания людям. 

В то же время, несмотря ни на какие давления (а они были, особенно со 
стороны руководящих и направляющих органов, и не только), я ни разу не 
отступил от требований закона в отношении настоящих преступников. А 
заступников особенно много было за мошенников из категории руководящих. 

Принципиальность и независимость прокурора в исполнении 
должностных обязанностей — это основа его законной деятельности. Я всегда 
этому был верен. Были у меня и громкие, сложные, скандальные дела, и все 
они разрешались в соответствии с законом». 

Вот такой замечательный, принципиальный человек, орденоносец, 
участник Великой Отечественной войны, высококвалифицированный 
специалист работал в органах прокуратуры Алтайского края.  

Павел Ильич ушел из жизни 10 декабря 2009 года. 
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МАСЛЕННИКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 

             

Масленников Борис Николаевич родился 9 августа 1922 года в 
г. Барнауле. С детских лет грезил авиацией и после окончания средней школы  
№ 42 поступил в Барнаульский Аэроклуб ВВС, по окончании которого поехал 
учиться в Молотовскую военно-авиационную школу летчиков, где получил 
звание сержанта. В 1941 году был направлен в 14 военно-авиационную школу 
пилотов в качестве летчика-инструктора, где работал до 1942 года. 

С 1942 по 1945 года находился в действующей армии на фронтах  
Великой Отечественной войны. 
Воевал в составе Военно-

воздушных сил Красной Армии. В 
декабре 1943 года назначен 
заместителем командира 
Авиаэскадрильи. В сентябре 1944 
года назначен командиром 
авиаэскадрильи. В феврале 1944 
года принят в ряды ВКП(б), 
присвоено очередное звание 
старшего лейтенанта.  

В ноябре того же года при 
выполнении боевого задания на 
Белорусском фронте в Восточной 
Пруссии контужен в голову. После 
выхода из госпиталя комиссован. 

Сын ветерана – пенсионер прокуратуры края Масленников Александр 
Борисович рассказывал: «Мой отец воевал с 1942 года на Московском и 
Ленинградском фронтах. Летал на ИЛ-2 летчиком-штурмовиком. Последний 
раз сбили в ноябре 1944 года. Получил инвалидность 2-ой группы и был 
комиссован. О войне рассказывать не любил. Говорил, что были как все. 
Однажды рассказал, как в одном из боёв сбили самолёт его командира. Отец 
приземлился рядом и затащил раненного командира в свой самолёт. Слышал, 
как к ним бежали немцы и что-то кричали. Говорил, что тогда же и пожалел, 
что недостаточно уделял внимания немецкому языку. Не понял, о чем кричали 
немцы. Когда прилетел на свой аэродром, командир снял со своей гимнастерки 
орден Красной звезды и отдал его ему." 
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Из наградного листа...  «После награждения 3-й правительственной 
наградой на самолёте ИЛ-2 произвел 40 успешных боевых вылетов, из них 11 
на Белорусском фронте по прорыву сильно укреплённой глубоко-

эшелонированной линии противника на подступах к восточной Пруссии. 
Масленниковым Б.Н. повреждено и уничтожено автомашин - 28, повозок с 

грузами - 34, легковых 
машин - 1, танков - 2, 

железнодорожных 
вагонов - 5, взорвано 
складов -4, подавлен 
огонь 5 

артиллерийских 
батарей, убито солдат и 
офицеров противника 
до 70 человек. При 
выполнении боевых 
вылетов товарищ 
Масленников Б.Н. 
проявляет мужество и 
отвагу. 12.05.44 группе 
в составе 6 самолетов 
ИЛ-2 под командой 
Масленникова была 
поставлена задача 
нанести штурмовой 
удар по эшелонам 
противника на станции 
Пьеркарле. Несмотря 
на сильный огонь он 
вывел штурмовую 
группу на цель и в 

результате бомбового удара было подожжено 10 железнодорожных вагонов с 
боеприпасами из которых лично им 3 железнодорожных вагона. После 
проведённого штурмового удара группу в полном составе привёл на свой 
аэродром». 

Награжден орденом «Красной звезды», орденом «Красного знамени», 
орденом «Отечественной войны 1 степени», медалью «За оборону 

Ленинграда» за образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками. 
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В прокуратуру пришел 11 июля 1945 года. 
 Сразу же был направлен в группу по делам несовершеннолетних 

прокуратуры края, где прослужил до 1951 года, за это время исполняя и 
обязанности начальника этой группы. 

Из характеристики на  Масленникова Б.Н.: «Не имея юридического 
образования и практики прокурорской работы в прошлом тов. Масленников 
хорошо и быстро ориентируется в данной работе и проявляет к ней большой 
интерес. К работе относится очень добросовестно, усидчив и прилежен, 
дисциплинирован,  тактичен и выдержан. Порученные начальником группы 
работы выполняет вдумчиво и серьёзно, документы составляет правильно, 
грамотно.  Им был проведён ряд проверок детской трудовой воспитательной 
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колонии, деткомнаты, детприёмника которые оформлялись актами хорошо и 
грамотно составлеными» 

Без отрыва от работы окончил Новосибирскую заочную школу, 
поступил в ВЮЗИ.  

За правильную организацию работы на данном надзоре неоднократно 
поощрялся руководством прокуратуры края. В дальнейшем переведен в 
уголовно-судебное управление, а затем помощником прокурора г. Барнаула. 

Из органов прокуратуры  Борис Николаевич  уволился по состоянию 
здоровья. 

Умер Масленников Борис Николаевич 27 сентября 1972 года после 
продолжительной болезни.  
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МЕНЬШИН ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ 

                                                  

 

Меньшин Леонид Петрович родился в 1925 г. в с. Сметанино Курской 
области в семье крестьянина-середняка. В 1933 году он поступил в школу, по 
окончании которой в 1943 году был призван в ряды Советской Армии и 
участвовал в боевых действиях на Ленинградском и 3 Украинском фронтах. В 

1945 году был тяжело ранен и после лечения демобилизован.  
В 1950 году Леонид Петрович окончил Ленинградский юридический 

институт и по распределению приехал в прокуратуру Алтайского края, где 
работал следователем прокуратуры Октябрьского, а затем следователем, 
помощником прокурора  Центрального района г. Барнаула. 

Из справки-характеристики на Меньшина Л.П. «…принимает активное 
участие в общественной жизни коллектива и района… Является агитатором на 
участке… Художественную литературу читает… Газеты читает… В 
международной и внутренней политике ориентируется правильно. На 
поставленные вопросы: «Где решается вопрос о смягчении международного 
напряжения», «Основной экономический закон социализма и капитализма», 
«Какие постановления правительства и Коммунистической партии, 
направленные на улучшения материального состояния трудящихся СССР он 
знает», ответил правильно. В морально-бытовом отношении устойчив». 

С 1965 года Меньшин Л.П. проходил службу в должности прокурора 
следственного отдела прокуратуры Алтайского края. 

Руководством прокуратуры Алтайского края отмечалось, что он 
добросовестно исполняет служебный долг, постоянно повышает свою 
квалификацию, пользуется уважением в коллективе, является агитатором. 

В 1982 году Меньшин Л.П. вышел на пенсию по инвалидности. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За доблестный труд (За 

воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина», другими орденами и медалями. 
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МЕРЗЛЯКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 
 

 

Мерзляков Владимир Георгиевич  родился 1 августа 1920 года в  г. 
Сретенск Читинской области в семье служащего-телеграфиста. До 1933 года 
семья проживала на Дальнем Востоке, а после переехали в с. Косиха 
Алтайского края. 

В 1939 году после окончания школы Владимир Георгиевич поступил в 
Высшее Военно-Морское училище в г.Владивостоке. С начала войны, не 
окончив училище ушел добровольцем на фронт. С 1941 по 1942 годы служил 
командиром расчета 69 Отдельной морской бригады,  в этом же году окончил 
курсы лейтенантов и  с декабря 1942 года по 1944 год командовал огневым 
взводом отдельной  морской бригады Краснознаменного Балтийского флота, 
был ранен и лечился в госпитале. С  сентября 1944 по май 1945  был старшим 
на батарее  268 отдельного Галицкого Краснознаменного минометного полка.   
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  Из наградного 
листа: «В бою  14-15 

марта 1945 года в 
районе Казимир по 
бездорожью горно-

лесистой местности  
вовремя занял боевой 
порядок, чем 

обеспечил 
своевременное 

открытие огня. 
Несмотря на сильный 
артиллерийский и 
минометный  огонь 
противника тов. 
Мерзляков не 
прекращал вести огня 
своей батареей, в 
результате чего 
уничтожил четыре 
огневых точки, 
рассеял и частью 
уничтожил до 40 
солдат и офицеров 
противника. Во время 

контратаки противника, тов. Мерзляков своевременно открыл огонь батареи и 
контратака была отбита. Несмотря на то, что Мерзляков работает за обоих 
командиров взводов, он успешно справляется с поставленными боевыми 
задачами». За своевременное открытие огня по отражению контратаки 
противника, проявленную доблесть и мужество Владимир Георгиевич был 
награжден орденом «Отечественной войны II степени». 

 За время войны  также награжден медалями « За оборону Советского 
Заполярья» и «За победу  над Германией в Великой Отечественной войне».  

Демобилизовался в запас в марте 1947 года. 
После демобилизации Владимир Георгиевич вернулся в с. Косиха и с 

января 1948 года  работал народным следователем прокуратуры  
Косихинского района. Окончил Новосибирскую юридическую школу. 

Работая следователем сельских прокуратур Алтайского края он в 
совершенстве овладел  расследованием различных категорий и сложности 
уголовных дел. В связи с достигнутыми успехами был переведен в 
прокуратуру Октябрьского района г.Барнаула,  где также зарекомендовал себя 
как опытный следователь, способный организовать расследование сложных 
дел. За хорошую работу неоднократно поощрялся приказами прокурора края, 
прокурором РСФСР. 
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30 января 1967 года  старшему следователю прокуратуры Октябрьского 
района г.Барнаула Мерзлякову В.Г.  присвоено почетное звание Заслуженного 
юриста РСФСР. 

Как один из лучших следователей, проработавший свыше 18 лет 
непосредственно на расследовании уголовных дел был переведен на работу в 
аппарат прокуратуры края на должность прокурора следственного отдела. 

 Но и здесь продолжал активно участвовать в расследовании сложных 
уголовных дел, выезжая в районы Алтайского края, где непосредственно 
проводил оперативные и следственные действия. 

 В представлении на присвоение очередного классного чина обращено 
особое внимание, что накопленный опыт долголетней работы по 
расследованию уголовных дел Мерзляков В.Г. активно передает молодым 
коллегам. Своим личным примером, советами, совместным составлением 
планов оперативно-следственных мероприятий, помогает осваивать сложную 
профессию следователя. В 1969 году Мерзлякову Владимиру Георгиевичу 
присвоен классный чин советника юстиции. 

Ветеран прокуратуры Дворников А.С. вспоминал о Мерзлякове В.Г.: 
«Стажироваться я стал у Мерзлякова В.Г., который узнав, что данную 
профессию я избрал из романтических чувств, сразу сказал мне, что если я 
хочу стать хорошим работником прокуратуры, с романтикой нужно 
заканчивать, чем быстрей, тем лучше. В этом я убедился вскоре и сам, когда в 
производстве стало находиться по 12-15 дел. 

В беседе с прокурором района и с шефом-наставником, мне было 
сказано, что как работник прокуратуры, в своей работе я обязан соблюдать 
закон, уважать граждан и ценить свое рабочее время.» 

Мерзляков Владимир Георгиевич погиб в автокатастрофе в августе 1970 
года.    
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НЕЧАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 
 

         

Нечаев Николай Иванович родился в 1922 году в с. Тюменцево 
Тюменцевского района Алтайского края. Родители занимались сельским 
хозяйством, вступили в колхоз. В семье было  еще 7 братьев и сестра. После 
окончания школы в 1940 году Николай Иванович был призван в Советскую 
Армию, где к 1941 году окончил Владивостокское военно-пехотное училище, 

откуда был направлен на фронт.   
Гвардии лейтенант Нечаев Н.И. в 
должности командира отделения 
роты ПТР находился на фронте  до 
1944 года,  и после тяжелого ранения 
был демобилизован.    За успешное 

выполнение боевых заданий 
командования был награжден 
орденом Красной Звезды и медалью  
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 

гг.».Из наградного листа: «Тов. 
Нечаев командуя ротой ПТР в боях с 
немецкими захватчиками с 7 по 
17.7.44 в районе Пустошка, Шокуры, 
Плюссы Браславского района 
Вилейской области показал свою 
способность  и умение в управлении 
и командовании подразделением. 
Противник, перейдя в атаку в районе 
Плюссы пустил на роту тов. Нечаева 

«Фердинанд», с которым рота Нечаева вступила в единоборство. При 
массированном огне и взаимодействии с ПТО «Фердинанд» противника 
повернул обратно в укрытое место. В районе Пустошка его рота уничтожила 
4  точки немецких пулеметов, чем обеспечила продвижение других 
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стрелковых подразделений. В этом бою тов. Нечаев был тяжело ранен. За 
проявленное мужество и умение в управление боем своего подразделения тов. 
Нечаев достоин правительственной награды орденом «Красная Звезда» 

 После демобилизации в 1944 году сразу же был принят на работу в 
органы прокуратуры  помощником прокурора Тюменцевского района, а в 1947 
году Топчихинского района Алтайского края. Одновременно с работой 
обучался в  Новосибирской заочно юридической школе. С августа 1949 года 
назначен на должность прокурора Знаменского района, а затем прокурором 
Панкрушихинского и Ребрихинского районов, одновременно получая заочно 
среднее юридическое, а затем высшее юридическое образование. 

В 1964 году Николай Иванович назначен на должность прокурора 
Тюменцевского района. В 1972 году за заслуги в деле укрепления 
социалистической законности и правопорядка он награжден  орденом «Знак 
Почета». 
 С 1974 года Нечаев Николай Иванович -прокурор Кытмановского 
района. В 1979 году Николай Иванович занесен в Книгу Почета прокуратуры 
Алтайского края. 
 В 1984 году Николай Иванович вышел на пенсию по возрасту. 
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НОВИКОВ ВИКТОР НИЛОВИЧ 

 

Новиков Виктор Нилович  родился в 1920 в д.Степаново Смоленской 
области. 

После окончания  школы, поступил в Смоленское артиллерийское 

училище с 1940 по 1962 годы служил в рядах Советской армии, прошел 
Великую Отечественную  
войну, воевал на Юго-

Западном фронте в 
артиллерийском полку. 

Из наградного листа: « 

В боях за социалистическую 
родину лейтенант Новиков 
В.Н.  неоднократно 
проявлял мужество и 
находчивость. 14 июля 1941 
года в боях под ст. Мерифой 

(юго-западный фронт 
Винницкая область ) батарея 
корпусной артиллерии 269 

КАП которой командовал 
лейтенант Новиков 
принимала участие в 
отражении атак пехоты 
противника силою до полка. 

Было отбито две атаки, в 
результате чего уничтожено 
до двух батальонов солдат и 
офицеров противника. В 

боях под ст. Синельниково 

(Юго-Западный фронт 
Днепропетровская область) эта же батарея прикрывала дорогу ст.ст. Ново-
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Московская -Синельниково, находясь на противотанковых позициях 1 октября 
1941 года была отбита танковая атака противника, в результате четыре танка 
было подбито, а остальные откатились назад. За время пребывания в полку 
показал себя дисциплинированным, требовательным к себе и своим 
подчинённым офицером, общеполитическое развитие хорошее, с массами 
связан, в своей работе всецело опирается на партийную, комсомольскую 

организации, авторитетом пользуется у своих подчинённых и среди 
офицерского состава. Волевой офицер, энергичный, решительный. 

Офицерский, сержантский состав батареи сколочен, подготовка батареи 
политическая, тактическая,  строевая удовлетворительная. Огневая и  матчасть 
артиллерии хорошая, оружие и материальную часть содержит правильно. Учёт 
военно-хозяйственного имущества поставлен вполне удовлетворительно, 

политически морально устойчив. Партии Ленина-Сталина и 
социалистической Родине  предан.» 

Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны II степени.  В 
дальнейшем проходил службу на территории ГДР. Демобилизовался в 
воинском звании- майор. 

После увольнения из рядов Советской Армии работал на различных 
гражданских должностях, а также инструктором Железнодорожного райкома 
КПСС. 

В 1966 году принят на работу в прокуратуру Алтайского края 
начальником финансово-хозяйственного отдела.   

За время работы зарекомендовал себя как хороший организатор, 
оперативно решал все возникающие вопросы, участвовал в общественно-

политической жизни коллектива. Участвовал в организации строительства 
нового здания прокуратуры Алтайского края. Неоднократно поощрялся 
приказами прокурора края, награжден ценным подарком-часами.  

В 1978 году уволился из прокуратуры Алтайского края. 
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ПАРАСКУН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 
  

 

        

Параскун Михаил Николаевич родился 20.11.1917 года в с.Крутое 
Сорокинского района Алтайского края.  

С первых дней войны находился на фронте в составе 37 авиационно-

скоростного бомбардировочного полка 31 авиадивизии Юго-западного 
фронта в должности ст.воздушного стрелка-радиста. За отличие в боях с 
немецкими захватчиками награжден орденом  Красной Звезды и 4 медалями. 

 



92 

 

О его героизме свидетельствует наградной лист. 

 

О последнем боевом вылете  Михаила Николаевича рассказал его боевой 
друг в письме к родственникам. «Мы собирались на задание бомбить 
скопление немецких танковых войск в районе г.Курска. Подвешены бомбы, 
заряжены пулеметы, и мы ждем сигнала на вылет. На душе неспокойно, 
каждый думает, что ждет тебя впереди, т.к. время было гибельное, немцы во 
всем имели преимущество, а кому охота умирать в двадцать с лишним лет. И 
вот мы ждем, перебрасываемся шутками, а затем отошли в сторонку, закурили 
и тихонько запели песню. Песня была грустная и тревожная, и так брала за 
душу. И так у нас эта песня хорошо получалась, что стали подходить другие 
экипажи и пели эту песню все вместе, а затем был сигнал на вылет  и мы 
полетели… И с этого вылета Миша не вернулся на свой аэродром. И только 
после войны я узнал, что Миша жив и встретился с ним». 

В органах прокуратуры Алтайского края  работал с мая 1944 года, до 
декабря 1945 года работал в качестве прокурора уголовно-судебного отдела 
прокуратуры Алтайского края, а в декабре 1946 года откомандирован в 
прокуратуру Горно-Алтайской автономной области, с 1955 по 1957 года 
возглавлял прокуратуру г.Барнаула, а после ее упразднения назначен 
прокурором Октябрьского района г.Барнаула, в марте 1966 года утвержден 
старшим помощником прокурора  края по кадрам. 

Из характеристики на Параскуна Михаила Николаевича: «На любой 
должности, которые доверялись Параскуну М.Н., он проявлял большое 
трудолюбие, честность, инициативу и прокурорскую принципиальность. Он 
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профессионально, грамотно решает возникающие в прокурорской практике 
вопросы, самокритичен в оценке своей работы. Умеет сплотить подчиненный 
аппарат и организовать его на решение задач, стоящих перед прокуратурой. 
Обладая богатым опытом прокурорской работы, постоянно стремится передать 
его молодым, начинающим  работникам. Способным организатором, 
внимательным и отзывчивым наставником молодых прокуроров и следователей 
тов. Параскун зарекомендовал себя в должности старшего помощника прокурора 
края по кадрам. Он проводит большую работу по укреплению аппарата органов 
прокуратуры кадрами. Много внимания им уделяется оказанию помощи и 
контролем за обучением работников, являющихся студентами-заочниками». 

Теплые воспоминания сохранились о Параскуне М.Н. и у ветеранов 
прокуратуры Алтайского края.  Дворников А.С. вспоминает, что когда он пришел 
работать в прокуратуру Октябрьского района прокурором района был уважаемый 
всеми работниками прокуратуры района и края, Михаил Николаевич Параскун, 
который охотно делился с молодыми работниками  опытом работы, помогая 
совершенствовать полученные знания на практике. 

Ветеран прокуратуры Зарубина Лидия Ивановна  рассказывая о работе в 
прокуратуре с искренней теплотой отзывается о   своем первом 
прокуроре  Параскуне М.Н. и первых днях работы в прокуратуре: "В коллективе 
обрадовались моему приходу.  Через 20 дней мне поручили поддержать 
гособвинение по делу несовершеннолетнего, который украл кур у капитана 
милиции, ощипал их, перья и тушки разбросал по крыльцу отдела милиции. По 
этому делу я произнесла большую речь, обратила особое внимание суда на 
тяжесть совершенного преступления, чуть ли не дискриминацию органов 
милиции. Попросила определить наказание в 4 года с отбыванием наказания в 
местах лишения свободы. Узнала, что судья назначил ему 4 года лишения 
свободы, но условно. Какое же горе охватило меня! Я так долго и безутешно 
плакала, говоря, что не получится из меня прокурора, так как не способна 
убеждать суд. Прокурор города - замечательный юрист и человек Михаил 
Николаевич Параскун - успокаивал, говорил, что так со многими случается 
вначале. Пошел к судье Медведевой. Возвратился с хорошим настроением и 
сказал, что напрасно плачу, судья и народные заседатели очень довольны моей 
речью. Затем поддерживала обвинения по другим делам, и от прокурора были 
такие же отзывы. Испытательный срок я прошла успешно благодаря большой 
помощи и поддержке Михаила Николаевича." 

 24.11. 1969 Михаилу Николаевичу присвоено 
звание Заслуженного юриста РСФСР. 

В семье Михаила Николаевича бережно 
хранят  его награды  и фотографии. 

 

 

В 1970 году Михаил Николаевич Параскун умер. 
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ПЕШКОВ ВЛАДИМИР ПАНТЕЛЕЕВИЧ 

          

 

Пешков Владимир Пантелеевич родился 12.06.1927 года в с. Шипуново 
Алтайского края. С 1942 по 1943 год работал в колхозе, и в 1943 году был 
призван в армию и направлен в военно-морскую авиационную школу ШМАС, 
дислоцирующуюся во Владивостоке. После ее окончания служил в 57 
отдельной морской разведывательной эскадрилье 48 отдельного 
Дальнеразведывательного Краснознаменного  авиационного полка. 
 Награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг», «За победу над Японией». 

В 1950 году Владимир Пантелеевич демобилизовался, вернулся в с. 
Шипуново и работал заведующим отдела культуры, а затем инструктором 
Шипуновского РК ВЛКСМ, первым секретарем Шипуновского ЦК ВЛКСМ, 
зам. редактора районной газеты, пропагандистом Шипуновского РК КПСС, 
зав. отделом пропаганды и агитации Шипуновского РК КПСС. 

В 1962 году назначен прокурором Шипуновского района, в марте 1963 
года- прокурором Мамонтовского района, в дальнейшем до 15.11.1975 
прокурором Угловского района, ушел с работы по состоянию здоровья. 
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ПОЗДНЯКОВ НИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

 

 

Поздняков Нил Яковлевич, прокурор Алтайского края в 1937 - 1939 гг., 
родился в 1898 году и деревне Малое Городище Тверской губернии в семье 
крестьянина-плотника. Окончил сельскую школу. С 18 лет работал в 
столярной мастерской одного из заводов Петербурга. Был красногвардейцем, 
вступил в партию большевиков. 

Во время Гражданской войны воевал с белыми на Юго-Западном 
фронте. После демобилизации работал инструктором губкома в Житомире. 

В декабре 1922 года Нила Яковлевича направили на работу в 
Осташковский губюст Тверской губернии в качестве народного судьи. 
Окончил пятнадцатимесячные юркурсы. Отработав положенный трехлетний 
срок народным судьей, в 1927 году был назначен председателем кассационной 
коллегии по уголовным делам, а в октябре 1928 года Тверского губернского 
прокурора. 

Уже в апреле 1929 года он был направлен наркоматом юстиции в 
Западную Сибирь на должность барнаульского окружного прокурора. Но, как 
оказалось, «должность окружного прокурора в Барнауле была уже занята». 
Поэтому Нила Яковлевича перенаправили на должность минусинского 

окружного прокурора, а позже он оказался на месте прокурора Кузнецкстроя.  
В мае 1929 г. прокурором Минусинского округа был назначен Нил 

Яковлевич Поздняков, проработавший совсем недолго – до октября 1930 г. 
Несмотря на недолгий срок, Нил Яковлевич оставил свой след в истории. 

На страницах газеты «Власть труда» он неоднократно писал о деятельности 
прокуратуры и разъяснял некоторые законодательные вопросы. В его 
бытность прокурором началась кампания по сплошной коллективизации в 
округе. Уполномоченные так рьяно взялись за дело, что порой речь о 
добровольности вступления в колхозы и не шла. Здесь на защиту законности 
вступили сотрудники прокуратуры (конечно, не без указаний, полученных 
сверху). В одной из своих статей Поздняков писал: «Вопросу борьбы с 
мародерством и извращениями линии партии и правительства при проведении 
прокуратурой проверок уделяется исключительное внимание. За искривление 
политики партии и соввласти при коллективизации, сознательное 
окулачивание середняков, грубый административный нажим, мародерство 
при раскулачивании и выселении кулаков прокуратурой по округу возбуждено 
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38 уголовных дел, из них судом рассмотрено 24. Случаи окулачивания 
середняков и даже бедняков были нередки, под него попадали и бывшие 
партизаны из крестьянской армии А.Д. Кравченко и П.Е. Щетинкина. Об этом 
свидетельствует заявление от следственно-заключенных Шенделевых Георгия 
Николаевича и Николая Егоровича в адрес минусинского окружного 
прокурора.(  выдержка из книги «История Минусинской прокуратуры» 
https://vtruda.ru/news/istoriia-minusinskoi-prokuratury/) 

Лишь в мае 1931 года Н. Я. Поздняков попадает на Алтай. 
Работал бийским городским прокурором (1931-1933 годы), после 

заместителем Западно-Сибирского краевого прокурора в 
Новосибирске.  28.09.1937 года  был образован Алтайский край и Нил 
Яковлевич Поздняков был назначен прокурором Алтайского края. Положение 
было сложнейшее. Массовый террор. На его обеспечение направлена 
деятельность партийных, советских и правоохранительных органов, в том 
числе и органов прокуратуры. В обществе ложное общественное сознание, в 
голову масс все глубже вбивалась мысль: великая цель оправдывает любые 
средства. Стирались грани между добром и злом, милосердием и жестокостью. 
Поздняков участвует в этом процессе, заседает в «тройке», нацеливает 
подчиненных прокуроров на усиление борьбы с «врагами народа», дает 
санкции на арест тех, кого считает вредителями, шпионами, 
контрреволюционерами и саботажниками. Он - часть механизма репрессивной 
машины. 

Парадокс, но в этом море беззакония он оставался прокурором и 
требовал исполнения существующего закона, который в азарте классовой 
борьбы многими игнорировался. 

В июне 1938 года прокуратура края вскрыла незаконные аресты одним 
из  РО НКВД 38 человек, а также создание провокационного дела в отношении 
ни в чем не повинных работниц Бийской текстильной фабрики и освободила 
из под стражи арестованных. 

О всех нарушениях законности со стороны органов НКВД Поздняков 
информирует краевые власти и прокурора СССР, требует усиления надзора за 
органами НКВД со стороны районных прокуроров. 

С целью пресечь деятельность прокурора в Прокуратуру СССР 
отправляется лживый донос. 22 июня 1938 года помощник прокурора СССР 
санкционирует арест Позднякова. 

Во время "расследования дела" Поздняков подвергался пыткам и 
унижениям. 

В суде ни Поздняков, ни другие прокуроры вину в предъявленном 
обвинении себя не признали. 3аявили, что подвергались во время следствия 
издевательствам, что протоколы допросов и других следственных действий 
фальсифицированы. Они активно разоблачали недостатки следствия, 
указывали на  нарушения закона. 

Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу, что следствие 
проведено неполно, с нарушением закона, и отправил его на дополнительное 
расследование, обвиняемые были из-под стражи освобождены. 
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Впоследствии в суде бывший работник управления НКВД края показал: 
«Арест Позднякова имел целью устранить человека, много знавшего о 
беззакониях НКВД, а потому представлявшего опасность для чекистов: мог 
разоблачить и уже пытался это сделать. 

Одновременно с прекращением дела расследовавший его старший 
помощник военного прокурора Сибирского военного округа возбудил 
уголовное дело за фальсификацию материалов следствия и применение при 
допросах незаконных мер. 

28 мая 1941 года они предстали перед военной коллегией Верховного 
Суда СССР и были приговорены к расстрелу. В тот же день приговор привели 
в исполнение. 

Поздняков после перенесенных испытаний вернулся на родину, в 
Калининскую область, стал работать в областной прокуратуре. 

В 1941-м добровольцем ушел на фронт, был военным прокурором. 
Награжден четырьмя боевыми орденами.  
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После демобилизации в 1946-м вернулся в родной Калинин и продолжил 
работу в прокуратуре. По-прежнему гордо и прямо держал голову. 

9 июля 1996 года прокурор Алтайского края, изучив материалы 
архивного уголовного дела по обвинению Позднякова Н.Я. и других, признал, 
что на него распространяется действие Закона РФ от 18 октября 1991 года "О 
peабилитации жертв политических репрессий», поскольку он подвергся 
репрессиям по политическим мотивам. 

Умер Нил Яковлевич Поздняков 17 января 1972 года. 
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ПОЛИЩУК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
 

   

Полищук Василий Иванович  родился  05.01.1924  на Алтае. Перед 
войной учился в Славгородском педагогическом училище. 

Из воспоминаний ветерана: "В то лето я приехал на каникулы домой. 
Была суббота. А утром в воскресенье 22 июня 1941 года по улице деревни 
мчался конный вестовой и громким голосом созывал народ на школьную 
площадь. В деревне не было радио, а в школе имелся батарейный приемник 
«Родина». Он был включен на полную громкость и сельчане в гробовой 
тишине слушали сообщение главы Правительства СССР В.М. Молотова о 
вероломном нападении на нашу страну фашисткой Германии, о том, что они 
бомбят наши города и села, о гибели детей, женщин, стариков.  

Деревня, где проживала моя семья, расположилась на главной трассе, 
соединяющей город Славгород с соседними районами. Уже к вечеру  того же 
дня по ней потянулись нескончаемые обозы с мобилизованными и 
добровольцами. С высоким патриотизмом воспринял наш народ призыв 
советского Правительства о мобилизации всех средств для отпора 
вероломному врагу.  

В наше время каждый молодой парень считал своей обязанностью 
начинать свою  взрослую жизнь, как говорится  «с кирзовых сапог». Когда 
началась война я и односельчанин Дима Костенко обратились в 
Славгородский военкомат о направлении нас на фронт. Нам было по 17 лет. 
Наш год не подлежал призыву и поэтому нам предложили поступить в 
автотехническое училище. Мы согласились. Прождав отсрочки в училище 
около трех недель, я отпросился на ночь в деревню за продуктами и в баню, а 
когда вернулся, команду отправили без меня. Я опоздал. Видя, что я 
расстроился и очень переживаю, военком предложил мне поехать в г.Томск на 
учебу в пехотное училище. Но в училище я не прошел по 
медицинским  показаниям (я был маленького роста и худого телосложения). И 
тогда меня призвали в войска НКВД по охране железных дорог. Эти войска 
охраняли важнейшие железнодорожные сооружения и узлы, сопровождали 
составы с военными грузами на фронт.    

Мне запомнился случай, когда охраняемый командой бойцов, в составе 
которого был и я, эшелон с вооружением и продуктами, был подвергнут возле 
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станции Лиски (Воронежский фронт) бомбардировке группой вражеских 
самолетов. Три вагона были разбиты и горели. Мы спасали груз, выбрасывая 
ящики с патронами из вагонов. Нам помогали солдаты какой-то части. 
Большая часть груза была спасена.  

В действующую армию я так и не попал. Служил там, куда меня считало 
нужным направить командование" 

В ноябре 1944 года Василия Ивановича направили в Саратовское 
пограничное училище, затем в Баку, в войска МВД охранять особо важные 
госпредприятия. 

После войны, получив юридическое образование попросился на Алтай, на 
целину, где родился, куда впоследствии перевез жену и сына.  

В органы прокуратуры Василий Иванович пришел в 1957 году, 
проработав в должностях помощника  прокурора Благовещенского района  и 
Центрального района г.Барнаула, прокурора отдела прокуратуры края, 
старшего помощника прокурора края, начальника отдела по надзору за 
рассмотрением в судах гражданских дел, прокурора отдела по реабилитации, 
прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности и межнациональных отношениях.  

За высокие достижения в работе ему присвоено звание Заслуженный 
юрист РСФСР.  

Вышел на пенсию в 1984 году, однако, через 3 года в 1987 году Василий 
Иванович возвратился  на службу в органы прокуратуры и продолжил ее до 
1995 года. 

Василий Иванович имеет награды: медаль «За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «30 
лет Советской армии и флота», «60 лет Вооруженных сил СССР», Нагрудный 
знак «Фронтовик 1941-1945 г.г.»; трудовые награды: медали «За 
добросовестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «За освоение целинных  и залежных земель» «Ветеран 
прокуратуры»,  медаль «Руденко». 

Фото из архива Полищука В.И. иллюстрируют жизнь прокуратуры 
Алтайского края за длительный период времени.  

 

 

 

 

 

 

 

Фронтовые фото. 
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      г.Баку Начальник по охране особо важных объектов 
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Работа в прокуратуре. 
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отдел ГСН 

первомайская демонстрация 1980 г 
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Следственный отдел прокуратуры края 

уголовно-судебный отдел прокуратуры края 
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в отделе по реабилитации 
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РАГОЗИН  НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ 

         

Рагозин Николай Михайлович (1918-2002) родился 15 декабря 1918 года 
в селе Быстрый-Исток Быстро-Истокского района Алтайского края в семье 
крестьянина. Там же до 1932 года жил и учился в школе колхозной молодежи. 
Затем вместе с матерью переехал в г. Барнаул, где учился в средней школе № 
25, которую окончил в 1937 году. В 1938 году поступает во 2-ое Саратовское 
танковое училище, где в мае 1940 года был принят кандидатом в члены 

ВКП(б). По окончании танкового 
училища в октябре 1940 года получил 
звание лейтенанта и был направлен в 9-

ю танковую дивизию, 
дислоцированную в то время в 
Туркменской ССР. В танковой дивизии 
служил в качестве адъютанта 
командира дивизии до июня 1941 года. 

Николай Михайлович один из 
тех, кому выпало принять самые 
тяжелые бои с фашистскими 
захватчиками. С первых дней 
находился на фронте в составе 104-й 
отдельной танковой дивизии, но уже в 
августе 1941 года в Смоленской 
области был ранен. Ранение было 

тяжелым, и до марта 1942 года он находился на излечении в госпитале. 
Результатом ранения стала инвалидность и демобилизация из рядов Советской 
Армии.  

Дальше была работа в тылу на производстве, а с 1944 года партийная 
работа. По решению бюро РК ВКП(б) в 1947 году Николая Михайловича 
направляют в прокуратуру Железнодорожного района г. Барнаула в качестве 
помощника прокурора, одновременно он является секретарем 
парторганизации суда и прокуратуры (из материалов личного дела следует, 
что Николай Михайлович десять раз избирался секретарем партийной 
организации прокуратуры края). Одновременно он поступает учиться во 



115 

 

Всесоюзный Юридический заочный институт, который оканчивает в 1952 
году. 

По направлению бюро Алтайского крайкома ВКП (б) 30 сентября 1949 
года приказом прокурора РСФСР был назначен на должность 
прокурора  города Чесноковка (ныне город Новоалтайск) Алтайского края. 

На основании приказа Генерального прокурора СССР 8 февраля 1952 
года Рагозин Николай Михайлович назначен заместителем прокурора 
Алтайского края по спецделам. В органах прокуратуры Николай Михайлович 
прослужил более 27 лет, из них в должности заместителя прокурора края более 
22 лет. С этой должности он и ушел на пенсию в 1974 году. 

Рагозин Николай Михайлович награжден орденами «Красной звезды», 
«Красного Знамени», медалями «За победу над Германией», «За доблестный 
труд За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Его добросовестная служба в 
органах прокуратуры неоднократно отмечена приказами прокурора РСФСР и 
Генерального прокурора СССР. 
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РОЗЕНШТЕЙН ТЕВИЛЬ ДАВЫДОВИЧ 
 

              

Розенштейн Тевиль Давыдович  родился в с. Каменск, Чеповичского 
района Житомирской области 20.01.1910 года. 

Свою трудовую деятельность Тевиль Давыдович начал в 1924 году 
молотобойцем у кустаря-кузнеца, а в дальнейшем продолжил работу по найму. 
В 1933  году был призван на срочную службу в Советскую Армию, а в 1935 
году по рекомендации  комсомольской организации воинской части поступил 
в Киевскую юридическую школу. В 1936 году по окончании школы был 
назначен на должность следователя   прокуратуры Гремячского района 
Черниговской области. В 1939 году по мобилизации призван в армию и 
назначен военным следователем. В 1940 году назначен ст. следователем 
Измаилской областной прокуратуры, где и работал до начала войны. В начале 
войны обкомом партии был направлен в истребительный батальон, который 
охранял границу СССР на территории Измаильской области. После 
оставления Измаила был направлен в распоряжение прокуратуры Алтайского 
края. В прокуратуре края Тевиль Давыдович проработал ст.следователем 
краевой прокуратуры до января 1942 года , и в январе 1942 года был призван 
в армию и направлен в прокуратуру 232 стрелковой дивизии  в должности 
военного следователя.  

 Во время наступления советских войск в среднем течении Дона  был 
переведен политруком роты. В 1943 году в бою под Курском был тяжело 
ранен, демобилизован по ранению и вернулся в г.Барнаул. 

За бои в  январе –марте 1943 года  Тевиль Давыдович был награжден 
медалью «За боевые заслуги». Вот строчки из наградного листа: «В январе 
1943 года при освобождении села Верхне-ткорово Курской области, 
Розенштейн находился в боевых порядках батальона к нему обратился 
командир танкового подразделения, который объяснил, что у него имеется 3 
танка и он хочет поддержать пехоту. При поддержке танков батальон был 
поднят в атаку, и село было взято. Много было захвачено трофеев и пленных. 
10 февраля 1943 г занимая село Некое Курской области весь офицерский 
состав был выведен из строя. Будучи политруком роты Розенштейн принял 
командование батальоном и село было взято. 20 марта 1943г при наступлении 
на с. Озерки Курской области Розенштейн был тяжело ранен в правую  
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половину грудной клетки и правое плечо с переломом кости и был 
эвакуирован для лечения в тыл.» 

 Кроме медали «За боевые заслуги», награжден медалями  «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд», «За 
освоение целинных и залежных земель», «20 лет победы над Германией». 
  С января 1944 года Тевиль Давыдович был утвержден прокурором 
отдела по надзору за органами милиции, а затем начальником отдела общего 
надзора. В дальнейшем работал в прокуратуре края в должностях прокурора 
отдела общего надзора,  прокурором следственного отдела, прокурором 
отдела по надзору за рассмотрением в судах гражданских дел. В июне 1970 
года вышел на пенсию по возрасту, но в ноябре 1970 года вернулся в 
прокуратуру на временную работу. 

За время работы неоднократно  поощрялся прокурором края, в 1956 году 
поощрен благодарностью Генерального прокурора СССР, в  1967 г. Почетной 
грамотой ЦК профсоюза работников госучреждений и ГП СССР. 
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РЫЛОВ АРКАДИЙ ЕВСТИГНЕЕВИЧ 
 

      

Рылов Аркадий Евстигнеевич родился 20.01.1926 г. в  д. Рыленки 
Зуевского района Кировской области в многодетной крестьянкой семье. Отец 
Евстигней Иванович в 1941 году ушел на фронт, в 1942 году старшего брата 
Федора также призвали на фронт. После окончания 7 классов школы начал 
работать в колхозе, возглавив семью. В 1943 году Аркадий Евстигнеевич  был 
призван по мобилизации в ряды Вооруженных сил, где проходил службу в 
194-м Зенитно-артиллерийском дивизионе, 45-м Авиационном полку особого 
назначения электромехаником. В 1944-1945 г.г. принимал участие в боях в 
составе 2-го Белорусского и 2-го и Прибалтийского фронтов. За ратный труд 
фронтовик награжден орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалью 
«За победу над Германией». 

В 1947 году в составе своей части вернулся из Германии в Россию и 
находился на военной службе до мая 1951 года. 

После демобилизации из рядов Советской Армии  Рылов А.Е. поступает 
учиться в вечернюю школу рабочей молодежи и работать электрослесарем в 
паровозном депо станции Зуевка Горьковской железной дороги. В июне 1952 
года его переводят на работу в районный комитет ДОСААФ на должность 
инструктора, а затем избирают председателем Райкома ДОСААФ Зуевского 
района Кировской области. 

В 1954 году после окончания средней школы он поступает учиться в 
Свердловскую юридическую школу, а после окончания 1-го курса 
Свердловской школы, в сентябре 1956 года поступил в Свердловский 
юридический институт, который окончил в 1959 году и по распределению 
направлен на работу в Алтайский край. 

В органах прокуратуры служил с 1959 года по 1987 год  в качестве 
следователя прокуратуры Каменского района Алтайского края, затем в 
должности прокурора следственного отдела прокуратуры Алтайского края, 
старшим помощником прокурора края по надзору за следствием, начальником 

отдела общего надзора, прокурором отдела за рассмотрением в судах 
уголовных дел, прокурором отдела по надзору за местами лишения свободы, 
заместителем прокурора Октябрьского района г. Барнаула. 
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Имеет награды: орден «Отечественной воины» 2 степени, медали «за 
победу над Германией»; «20 лет Победы Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.»; «30 лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»; «40 
лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»; «50 лет Победы 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»; «50 лет Вооруженных Сил 
СССР»; «60 лет Вооруженных Сил СССР»; «70 лет Вооруженных Сил СССР». 
Знак «Фронтовик 1941-1945 г.г.», медаль  «Ветеран прокуратуры», медаль 
«Руденко», а также трудовые награды: «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

 Статья в газете «Алтайская правда» от 09 мая 2017 года 
(https://www.ap22.ru/paper/Eto-nasha-obeda.html?ysclid=lucpenv3gk685018226) 

«Для 91-летнего барнаульца ветерана Великой Отечественной войны Аркадия 
Евстигнеевича Рылова 9 Мая – особый день. Он вспоминает товарищей, не 
вернувшихся с полей сражений, и рассказывает, как поднимали с 
однополчанами боевой дух, когда, казалось бы, рассвета не настанет. В 
преддверии Дня Победы наш земляк принимал поздравления от краевых 
властей. 

Аркадий Рылов родился и вырос в селе Рылинки Зуевского района 
Кировской области. Работал в колхозе. В 17-летнем возрасте был призван в 
ряды Советской армии. Прошел обучение в Вологде в составе 194-й дивизии. 
Воевал на 2-м Прибалтийском, Белорусском фронтах, принимал участие в 
знаменитой операции «Багратион», освобождал Кенигсберг. 

– Ушел из дома мальчишкой, но в военное время пришлось быстро 
повзрослеть. Сколько жилых домов, предприятий сгорало на моих глазах… 
Видел много человеческих страданий. Гибли солдаты, дети, старики. Никому 
не пожелаю жить под испепеленным небом. Главное, конечно, что фашистам 
не уступили. Это наша Победа! – говорит Аркадий Евстигнеевич. 

Горе не обошло стороной и его семью. Погиб старший брат Федор – 

сгорел в танке. Ветеран до сих пор хранит его черно-белую фотографию и 
рассказывает о том, как дружны они были в детстве. Аркадий вернулся домой 
в звании ефрейтора-артиллериста. У него много наград, в том числе орден 
Отечественной войны I степени, две медали: «За освобождение Белоруссии» и 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

После войны выучился в Барнауле на юриста, работал в прокуратуре 
Алтайского края и по сию пору подает достойный пример младшим коллегам. 
В его комнате висит много благодарностей за активное участие в воспитании 
прокурорских кадров, обеспечение преемственности поколений. Племянница 
Ольга рассказывает: «Он рано встает, обязательно делает зарядку, затем 
читает газеты и смотрит политические передачи. Общается с молодежью. 
Очень самостоятельный. Только когда исполнилось 90 лет, сказал: «Кажется, 
я начал стареть!» 

Наш герой-земляк находится в хорошей форме. Правильно питается, в 
день обязательно съедает несколько ложек алтайского меда. Раз в неделю 
готовит борщ по фирменному рецепту и старается не расстраиваться по 
пустякам. Заботится о его здоровье и супруга Валентина Яковлевна, с которой 



121 

 

душа в душу прожили без малого 60 лет. Вырастили дочь Елену, она 
проживает в Москве. Ветеран продолжает: «Раньше каждый год на 9 Мая 
летал в столицу, встречался с однополчанами, сейчас связь поддерживаем по 
телефону. Хорошо, что Интернет под рукой. С племянницей находим 
товарищей, с которыми вместе воевали. Многих, правда, уже нет в живых. Но 
сам руки не опускаю. Поставил перед собой задачу – дожить до 95 лет, а там 
и до ста рукой подать!» 

  27 июля 2019 Аркадий Евстигнеевич Рылов года умер. 
Из книги Т.И. Солодкой «Нам жить и помнить подвиг лет минувших» 

очерк о   Рылове Аркадии Евстигнеевиче и 

«До войны крестьянский сын Аркаша Рылов с гордостью носил на груди 
значок СВБ «Союз воинствующих безбожников»,  так яростно вел пропаганду 
атеизма, что отец мальчика даже запретил давать старшим сыновьям 
пасхальные яйца и куличи. Но крестик, торопливо вложенный матерью в руку 
подростка, хранил ему жизнь вопреки неверию с осени 1943 года до конца 
ВОВ. Через четыре дня после начала войны главе семейства Рыловых пришла 
повестка явиться в военкомат. Он сказал сыну на прощание: «Аркаша, бросай 
школу, помогай матери, война скоро кончится, тогда и доучишься». Паренек с 
соседскими мальчишками жал овес и рожь, таскал мешки с намолоченным 
зерном, зимой заготавливал дрова и возил  сено с полей. 

– 23 ступеньки лестницы в заготзерне помню до сих пор, –  вспоминает 
Аркадий Евстигнеевич. – На них нужно было подняться, чтобы ссыпать зерно, 
и отправляться за новым мешком.  

Изо дня в день, пока шла уборка хлеба. Уходя на фронт, успел 
поработать еще и на строительстве железной дороги, военного аэродрома и 
завода, под фундамент которого добывали зимой щебенку на мерзлой реке.  

Я до последнего не верил, что попаду на фронт, даже когда в конце 1943 
года учился стрелять из миномета на кировских болотах, а потом еще три 
месяца под Вологдой осваивал стрельбу из зенитных пушек калибром 80 мм. 

На орудие молодые бойцы вставали вчетвером, один снаряд весил 16 кг. 
Рылов брал его под мышку и передавал заряжающему. Затвор, выстрел, 
отскок, чтобы не задело, следующий снаряд. Устанавливать ушку было 
непросто: ее длина 4,5 м, примерно столько же и в ширину после установки 
ножек. Переваливаться через ямы и рвы было очень трудно – нужно быстро 
поставить орудие на колеса, укрепить опоры, установить наведение. 

– Я проходил службу в 194-м зенитно-артиллерийском дивизионе 45-го 
авиационного полка особого назначения, – вспоминал ветеран.  

– Когда стрелял, брал в рот либо пробку от бутылки, либо небольшой  
кусок древесины, чтобы не лопнули барабанные перепонки. Эту науку 

мы объясняли всем новичкам, чтобы не оглохли. Как свистит сброшенный с 
самолета снаряд или бомба, до сих пор не знаю, мы же в ответ сами стреляли, 
такой грохот стоял, что приказы передавали жестами. 

Первый бой артиллерист Аркадий Рылов принял в марте 1944 года 
недалеко от станции Великие Луки. Три батареи расположились на берегу 
реки Ловати, рядом с крепостью. Укрепление было надежным, но с водой 
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бойцам пришлось несладко: единственный колодец фашисты завалили 
трупами, по рассказам местных жителей, это были расстрелянные еврейские 
семьи.  

– Мы едва вырыли окопы и успели установить зенитки, как начался 
налет немецкой авиации. Снаряд может попасть в цель и с высоты 10 км, но 
сбить самолет даже на 2 км очень сложно. Почти каждый день приходилось 
менять позицию, поскольку фашисты очень активно пристреливались. Наше 
сопротивление было весьма эффективным, но на фронте бывает и так, что 
боеприпасы кончились, а новые подвезли, когда нас уже нещадно бомбили. 
Подносить снаряды к орудиям бросились все, кто находился рядом. 20-летней 
поварихе осколок угодил в лицо и раскроил губы, еще одной девушке оторвало 
руку, и до госпиталя ее не довезли – истекла кровью. Станцию нам защитить  
не удалось, ее разбомбили и сожгли дотла, – рассказал Аркадий Рылов. 

Летом 1944 года линия фронта наконец-то сдвинулась, началась 
операция «Багратион» по освобождению Белоруссии.  

По воспоминаниям Аркадия Рылова, недалеко от города Лиды на 
огромном поле для нескольких дивизий организовали баню. Разбили палатки, 
воду таскали из реки, у бойцов сразу забирали одежду на прожарку и давали 
чистое нательное белье. 

– Мы прикрывали войска от налетов авиации, пока шли через 
Белоруссию, а потом и Польшу. Здесь пришлось обратиться к местному 
стоматологу, разболелся зуб, сил терпеть уже не осталось. Зуб мне удалили, а 
я еще долго вспоминал деревенского деда, который заговором снимал боль. 
Весной 1945 года часть остановилась в Восточной Пруссии недалеко от города 
Штеттина. Жители его покинули, и мы по вечерам лазили по чердакам в 
поисках припасов, хотя кормили хорошо. Но растущим организмам все равно 
не хватало, мы радовались немецким колбаскам, как самому лучшему 
деликатесу, – с улыбкой говорил Аркадий Евстигнеевич. 

– Утром 9 мая 1945 года в части объявили тревогу, мы выстроились на 
плацу, и командир сказал, что война закончена. Все тут же разрядили в воздух 
имеющийся боезапас, хотели даже из пушки стрельнуть, да не разрешили, – 

говорил бывший зенитчик. –  

С войны я матери никаких трофеев не привез, но хоть вернулся живым, 
а вот старший брат сгорел в танке и похоронен в братской могиле. Отец дошел 
до Кёнигсберга и привез трофейные вилки и ложку. Серебро с них давно 
слезло, но до сих пор храню как память.  

После окончания средней школы в 1954 году Аркадий Рылов поступил 
учиться в Свердловскую юридическую школу, потом – в Свердловский 
юридический институт, по окончании которого был направлен на работу в 
Алтайский край. В органах прокуратуры Аркадий Евстигнеевич служил с 1959  
по 1987 год. Сотни уголовных дел, которые прошли через его руки, Аркадий 
Рылов помнит до деталей. Особенно то, когда в Калманке сторож 
неумышленно застрелил рабочего бригады строителей, которая крушила 
мебель в столовой. Сейчас стрелку, может, и срок бы дали за такую 
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самооборону, но тогда следователь Рылов настоял, и мужчину взяли на 
поруки. Была такая мера.  
– Любимой работе я посвятил более 30 лет, – говорил Аркадий Евстигнеевич. 
– И всегда гордился тем, как высок авторитет прокуратуры, как уважительно 
относились к ее действиям. Сейчас на встречах с молодежью обращаю 
внимание, какие наши правнуки грамотные и любознательные. Все, что 
свершило поколение победителей, было не напрасно.» 
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РОЩУПКИН ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
 

          

Рощупкин Леонид Иванович родился в 1924 году в г. Воронеже 
Воронежской области. До призыва в армию окончил среднюю школу. Призван 
на службу Молотовским РВК Куйбышевской области в июне 1942 года в 
возрасте 17 лет. 

Курсант, затем старшина войск ВВС (ПВО) принимал участие в обороне 
Брянска, Вязьмы от фашистских захватчиков, защищал столицу нашей 
Родины г. Москву. 

Радиомеханик Леонид Рощупкин победу встретил в г. Раменское. После 
демобилизации в 1950 году он окончил Куйбышевскую (ныне г. Самара) 
юридическую школу. 

Леонид Иванович свою трудовую деятельность начал в августе 1952 
года, работая следователем в прокуратуре Шарчинского района (в настоящее 
время Тюменцевский район), затем в 1955 году он назначен на должность 
помощника прокурора Ребрихинского района, в 1962 году прокурором 
Родинского района, а с 1974 по 1984 работал прокурором Тюменцевского 
района. 

В органах прокуратуры Леонид Иванович проработал 32 года. 
Биография Леонида Ивановича вместила много разных событий. Он 

мужественно переносил все тяготы: войну, голод, разрушения. 
За свой 32-летний стаж он повидал немало трудностей, но упорство и 

стремление к восстановлению социальной справедливости сделали из него 
настоящего профессионала своего дела. В воспоминаниях о работе он говорит 
«легких дел для меня не было, за каждым делом скрывается боль, горечь и 
страдания людей, все это должен решать прокурор». 

Леонид Иванович являлся примером доблести, справедливости, 

профессионализма. Удивительно скромный, трудолюбивый, он  пользовался 
огромным авторитетом среди населения. Леонид Иванович в непростое время 
вырастил пятерых детей, был образцовым гражданином и человеком «слова». 

Ветеран Великой Отечественной войны награжден орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг», юбилейными наградами. 
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За добросовестный многолетний труд и заслуги в деле укрепления 
законности Леонид Иванович награжден орденом «Знак Почета», его имя 
занесено в Книгу Почета прокуратуры края. 

Умер Леонид Иванович в 2013 году, похоронен  с. Тюменцево. 
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СИМОНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

      

Симонов Дмитрий Михайлович (1922 - 2002) советник юстиции, 
инвалид Великой Отечественной войны. Добровольцем ушел на фронт. 

Из воспоминаний: «Непродолжительные, но тяжелые бои в декабре 1942 
года на Сталинградском направлении. Тяжелое ранение в разведке с боем и 
полугодовое нахождение на излечении в госпиталях. Только в июне 1943 года 
я вернулся в родное село инвалидом Отечественной войны. Осенью 1943 года 
судьба свела меня с прокурором Троицкого района Федором Сергеевичем 
Бесчетновым и он предложил мне пойти работать к нему помощником 
прокурора… Работали без выходных, до 11-12 часов ночи. Это был 
узаконенный режим рабочего времени. В 1944 году в основном преобладали 
дела о растратах и хищениях продуктов питания и денежных средств. Этим 
видом преступлений особо были поражены финансовые органы. В 1944-1945 

годах были вскрыты крупные хищения денежных средств в ряде сельских 
Советов. Дело в отношении 3-х финагентов, похитивших путем подделки 
корешков квитанции по сбору налогов крупную сумму средств, рассмотрено 
Алтайским краевым судом. Виновные были осуждены к длительным срокам 
лишения свободы. В конце 44-го года учился на организованных при краевом 
суде трехмесячных курсах подготовки судебно-прокурорских работников. Это 
было мое первое юридическое образование. Условия работы в то время были 
тяжелые, из транспортных средств одна лошадь. От райцентра до ближайшего 
села приходилось добираться пешком. А там, на перекладных до следующего 
села. Бумаги чистой не было. Писали на газетах, старых книгах. Считали за 
счастье, если попадали архивные бумаги, обратная сторона которых была 
чистая. Снабжались работники прокуратуры по карточкам, по ним давали 500 
граммов хлеба.  

Чтобы как-то облегчить положение с питанием, прокурор организовал 
посев проса. Собранное зерно рушили на крупорушках и раздавали всем 
работникам прокуратуры. В 1945 году в штате кроме меня работали прокурор 
Бесчетнов, его помощник Широв, следователь Ломакина и секретарь Ларцева.  
В 1949 году я заочно окончил 2-х годичную Новосибирскую юридическую 
школу" 

За все время работы у следователя прокуратуры Симонова Д.М. не было 
нераскрытых дел. Работал следователем прокуратуры Троицкого, 
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Ребрихинского районов, помощником прокурора Троицкого и Ребрихинского 
районов, прокурором Тюменцевского, Родинского районов. 

За хорошие показатели Симонов Д.М. неоднократно поощрялся 
прокурором края, Генеральным прокурором СССР, ЦК профсоюза работников 
госучреждений, дважды по итогам работы признавался лучшим следователем 
края с выдачей свидетельства и ценного подарка.  

7 мая 1975 года в порядке поощрения приказом Генерального прокурора 
был присвоен классный чин советника юстиции. За все время работы в органах 
прокуратуры не имел ни одного дисциплинарного взыскания. 

Скончался Дмитрий Михайлович 01.05.2002 после продолжительной 
болезни. 
  



128 

 

СМЕЛОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

         

            Смелов Василий Петрович родился в 1908 году в деревне Боброво 
Тальменского района в семье крестьянина-середняка. До 1937 года учился в 
школе, затем 2 года работал учителем, а в 1939 году призван в армию. 
 С 1941 по 1945 год находился на фронтах Великой Отечественной 
войны, в должности командира взвода,  пом. командира батареи по строевой 
части, командира батареи и пом.командира дивизиона по строевой части. 

Из наградного листа: «В боях с 
немецкими фашистами показал 
образцы героизма и мужества. 
28.11.1941 с открытой огневой 
позиции уничтожил три огневых 
точки противника, чем обеспечил 
продвижение нашей пехоты на 
новый рубеж.19.11.41 взвод 
Смелова сорвал атаку немецких 
фашистов рассеяв их группировку. 

В этот же день вторично им была 
отбита атака немецкой пехоты  и 
танков, причём пехота была 
рассеяна и два танка подбито. 
Вечером этого же дня группа 
немецких автоматчиков зайдя с 

тыла батареи открыла по ней 
сильный огонь. Тов.Смелов отбивал 
нападение автоматчиков стрельбой 

на «картечь». Когда весь расчёт был 
выведен из строя, товарищ Смелов 
продолжал отстреливаться один. 
Будучи ранен, он пробился через 

окружающих немцев и несмотря на ранение организовал вывод орудий из 
окружения немцев. Матчасть была выведена и только после этого товарищ 
Смелов выбыл в санитарную часть».  
 За вышеуказанный подвиг Смелов В.П. был награжден орденом 
Красного Знамени. 
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С 1945 года работал помощником прокурора Тальменского района, а 
затем прокурором Тальменского района. 
 В 1951 году назначен прокурором Краюшкинского района, с 1955 
прокурором Павловского района, с 1964 прокурором Локтевского района 
Алтайского края. Без отрыва от работы получил высшее образование. 

В 1968 году назначен помощником прокурора края по надзору за 
местами лишения свободы. 

За добросовестное исполнение служебного долга неоднократно 
поощрялся приказами прокурора края и Генерального прокурора СССР. 
 Награжден орденом Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 

«За освоение целинных и залежных земель». 
 В 1977 году Смелов В.П. занесен в Книгу Почета прокуратуры 
Алтайского края. 
 В 1978 году Василий Петрович  Смелов вышел на пенсию. 
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СУКМАНОВ ИСАЙ ПЕТРОВИЧ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Сукманов Исай Петрович родился 14.05.1914 в Курской области. С 1940 
года работал в  прокуратуре Краснощековского района. В 1943 году был 
призван в армию.  

Из наградного листа.. 
«Командир  самоходной 

установки гвардии 
старший лейтенант 
товарищ Сукманов в 
боях за нашу 

социалистическую 
Родину с немецко-

фашистскими 
захватчиками проявил 
отвагу, мужество и 
преданность Родине. В 
боях  при прорыве 
обороны противника в 
районе,  товарищ 
Сукманов стремительно 
навёл свою машину на 
врага и первым 
преодолев заграждение, 
и болотистые участки 
достиг переднего края 
противника. Невзирая 
на сильный огонь 
противника, он огнём 
своей пушки уничтожил 
2 блиндажа, станковый 
пулемёт с прислугой, до 

15 солдат противника, а также рассеял скопление пехоты противника на 
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опушке рощи. Провёл нашу пехоту через передний край противника, и вышел 
к намеченному рубежу, захватив при этом ручной пулемёт двух немецких 
солдат и склад с боеприпасами». 
  Этот подвиг  был отмечен орденом "Красной звезды". Также за 
проявленные мужество и отвагу в боях по защите Родины от фашистских 
захватчиков Исай Петрович награжден орденом «Отечественной войны» 1 
степени. 

После окончания войны в 1945 году Сукманов Исай Петрович был 
назначен прокурором Локтевского района, 1955 году прокурором Баевского 
района, и в 1962 году переведен в Благовещенскую прокуратуру помощником 
прокурора, где и проработал до пенсии.  

А вот так рассказывали о Сукманове И.П. сотрудники Благовещенской 

межрайонной прокуратуры.  
Сукманов Исай Петрович родился 14.05.1914 
в селе Успенка, Косторинского района, 
Курской области. В 1924 году с матерью и 
братьями переехали в Сибирь, в Алтайский 
край, Топчихинский район, с. Зимино. До 
1930 года жили всей семьей по работникам у 
кулаков. С начала коллективизации вступил в 
колхоз Зиминского сельсовета, где работал с 
начало рядовым колхозником, затем 
трактористом.  
          В 1936 году Исай Петрович был взят в 
РККА, где прослужил рядовым до декабря 

1937 года. По приказу из РККА работал в Топчихинском 
зернозаготовительном пункте экспедитором. 
          С февраля 1938 года Сукманов Исай Петрович работал в 
органах прокуратуры в должности помощника прокурора с начало в 
Топчихинской прокуратуре, потом в 
Краснощековской, с перерывом во время 
пребывания на фронте Отечественной войны с 
января 1943 года по июль 1945 года. 

За время прохождения службы проявил 
отвагу, при прорыве навел свою машину на 

врага и первым 
преодолел линию 
заграждения и 
болотный участок. 
Достиг переднего края 
противника и 
уничтожил 2 блиндажа и до 15 солдат 
противника, а также рассеял скопление 
противника на опушке леса. Провел нашу 
пехоту через край противника и вышел к 
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нашему рубежу, захватив ручной пулемет и 2 немцев. За данный 
боевой поступок был награжден орденом «Красной звезды».  Так же 
за проявленные мужество и отвагу в боях по защите Родины от 
фашистских захватчиков Исай Петрович награжден орденом 
«Отечественной войны» 1 степени. 

После окончания войны с сентября 1945 года Сукманов Исай 
Петрович работал в должности помощника прокурора Локтевского 
района. В 1954 году назначен прокурором Баевского района. С 
12.03.1962 года назначен помощником прокурора Благовещенского 
района, где и проработал до пенсии.  

Сукманов Исай Петрович посвятил службе в органах 
прокуратуры более 30 лет.  Сейчас его нет в живых, но память о нем 
живет в сердцах близких и родных. 
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СУХОВЕЕВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 
 

    
 

Суховеев Михаил Дмитриевич - ветеран Великой Отечественной войны 
и органов прокуратуры. 

Родился 21 октября 1925 года в с.Курья Курьинского района Западно-

Сибирского края в большой многодетной крестьянской семьеЕго 
воспоминания о фронте: «После объявления войны с гитлеровской Германией 

в первые же дни все 
мужское население 
призывного возраста 
отправилось на фронт 
вместе с техникой, 

конным транспортом. 
Мы, учащиеся 10 класса 
на собрании приняли 
решение: всем 
мальчишкам (12 человек) 
обратиться в 
райвоенкомат с 
заявлением призвать нас в 
действующую армию. 
Просьба была 

удовлетворена. 
Возвратились с войны 
только 4 человека. В 
январе 1943 г. призван в 
ряды Красной Армии 
стрелком в 22 запасной 
артиллерийский полк. 
Весной этого же года 
направлен в Лепельское 

артиллерийско-

минометное училище. 
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После окончания которого, в октябре 1944 года в звании младшего лейтенанта 
командирован на Ленинградский фронт. В штабе 198-го артиллерийского 
полка, дислоцировавшегося на ст. Луга, назначен командиром взвода. С 
февраля 1945 г. - командир взвода разведки на 4-ом Украинском фронте.В 
разведке всех уровней выполнял задания командования в экстремальных 
условиях. Лично участвовал в захвате и ликвидации групп немецких 
офицеров, дислоцировавшихся в подвальных помещениях жилых домов и 
немецких траншеях. Принимал участие в боевых действиях на территории 
Польши, Чехословакии, Германии». 

Под его командованием в Карпатах взвод форсировал важные преграды. 
В марте 1945 года принимал участие в форсировании реки Ордер. Со взводом 
на подручных средствах в ночное время под проливным дождем со снегом и 
трассирующих пуль противника и усиленной артиллерийской обработкой 
переправлялся на противоположный берег. После переправы взвод закрепился 
и держал оборону до основных сил пехоты. 

28 апреля 1945 года был тяжело ранен в боях на окраине Морава Острава 
(Чехословакия). После длительного лечения в госпиталях в феврале 1946 года 
признан инвалидом 3 группы и непригодным к службе в армии, после чего 
демобилизован. 

Райкомом партии в апреле 1946 года было принято решение 
ходатайствовать перед прокурором края о назначении Суховеева М.Д. на 
должность народного следователя, оказана помощь в поступлении на учебу в 
юридическую школу. Так, в сочетании с работой Михаил Дмитриевич окончил 
Новосибирскую юридическую школу, юридический факультет Томского 
госуниверситета. Следователем работал в прокуратуре Курьинского, а затем 
Белоглазовского района около двух лет. С августа 1949 года Михаил 
Дмитриевич работал прокурором следственного отдела, через год был 
назначен помощником прокурора края по спецделам (надзор за следствием и 
дознанием). Его послужной список включает почти 20 лет работы в 
должностях районного прокурора, свыше 20 лет в должности начальника 
следственного управления, первого заместителя прокурора края. 
  Находясь на пенсии, Михаил Дмитриевич возглавлял ветеранскую 
организацию прокуратуры края. Свое время и силы он отдавал пропаганде и 
сохранению лучших традиций Российской прокуратуры. 
  В Музее прокуратуры края хранятся его фотографии и документы, по 
которым можно увидеть историю жизни этого преданного Родине и профессии 
человека. 

 Для таких людей, как Михаил Дмитриевич, прокуратура стала 

профессиональным призванием и судьбой. Награжден орденами «Красной 
Звезды», «Отечественной войны 1 степени», «Трудового Красного Знамени», 
медалями: «За Победу над Германией», «За освоение целинных и залежных 
земель», «Ветеран труда», знаком отличия «За верность закону» 1 степени. 
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«Долг и Совесть» 
Статья С. Теплякова, размещенная в бюллетене 

 к 285-летию прокуратуры России. 
 

Его служба в органах-это целая эпоха от разрухи послевоенного времени 
до начала перестройки.  

Родился Михаил Дмитриевич в селе Курья. В крестьянской семье было 
11 детей, но родители старались всем дать образование. Михаил учился 
хорошо, сам мечтал стать учителем, но в планы вмешалась война.  `  

Когда отец ушел на фронт, Михаил остался главным мужчиной в семье, 
где старшей сестре было 10 лет, а самому младшему - 1 год. В 1942 году, когда 
фашисты штурмовали Сталинград, девятиклассники, в том числе и Миша 
Суховеев, написали заявления: «Хочу идти на фронт добровольцем». 
Призванный в январе 1943 года, он попал  сначала в артиллерийско-

минометное училище, а в октябре 1944 года 19-летний лейтенант Суховеев 
уже воевал в артиллерийской разведке. В самом конце войны, 28 апреля 1945 
года, был тяжело ранен: в бою в городке Мрава-Острава (Чехословакия). 
«День Победы я встретил в госпитале, в Перемышле, — рассказывает Михаил 
Дмитриевич. — Мне как раз делали операцию. Впрочем, отпраздновать 
времени не было: на Перемышль как раз напали бандеровцы численностью до 
полка, потом нам на помощь подоспел батальон пограничников. Нас 
погрузили в эшелон и отправили в госпиталь в Боржоми».  

С 15 апреля 1946 года идет счет его прокурорской службе - в это день 
Михаил Суховеев стал следователем, а в 1948 году - прокурором  
следственного отдела краевой прокуратуры.  

Около 20 лет Михаил Дмитриевич служил в должности районного 
прокурора в Змеиногорском, Локтевском, Павловском, Белоглазовском, 
Железнодорожном районах. В пятидесятые годы для выезда на место 
происшествия был «спецтранспорт» — лошади прокуратуры. Техническое 
обеспечение — механическая пишущая машинка и телефон (связь в те времена 
была многоступенчатой, дозвониться из сельского района в Барнаул было 
большой удачей).  

«В те годы преступность была невысокая, — вспоминает Михаил 
Дмитриевич. — Воровали в основном соцсобственность -колхозное 
имущество. Краж личного имущества не было, хотя крестьяне двери в домах 
не запирали. Убийства были крайне редки: даже в семидесятые по краю было 
80-90 убийств за год, как правило, на бытовой почве».  

Несколько лет Михаил Дмитриевич проработал старшим помощником 
прокурора края, начальником следственного управления, первым 
заместителем краевого прокурора. Под его руководством начинали работать и 
стали потом руководителями краевых ведомств Владимир Комаров, Алексей 
Кулик, Николай Ляхов, Владимир Митрохин и многие другие.  

Семейный стаж у Михаила Дмитриевича близится к рекорду - 58 лет 
живут супруги Суховеевы в любви и согласии. Жена, Нина Михайловна, - 

учитель русского языка и литературы. Из троих детей дочь Ирина стала 
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юристом - она судья. Внук, Евгений Овчинников, старший следователь 
прокуратуры Первомайского района,  

В войну Михаил Дмитриевич был награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени, за работу в прокуратуре — орденом 
Трудового Красного Знамени. Несмотря на свои годы, живо интересуется 
жизнью прокуратуры края. При встречах с молодыми подчеркивает: для 
прокурорского работника важны долг, совесть и — интерес к труду.  

 

 

Воспоминания   
Суховеева Михаила Дмитриевича.  

размещенная в бюллетене к 285-летию прокуратуры России. 
 

Я родился в большой крестьянской семье, родители воспитали 
девятерых детей, нас было четыре брата и пять сестер.  

Тридцатые годы — время трудное. Это становление Советского 
государства после гражданской войны, разруха в экономике. Сибирь в эти 
годы посетила также засуха, были голодные годы.  От эпидемии и в нашей 
семье умерли четверо, из них братишка и сестренка — еще в младенческом 
возрасте.  
 Родительская забота ощущалась несмотря на существующие трудности 
материального характера, они заложили всем нам желание учиться всему, что 
давала школа и жизнь. По достижении совершеннолетия все дети окончили 
среднюю школу, а затем техникумы, институты, получив специальности 
зоотехника, экономиста, работника культуры, юриста и офицера.  

В конце 18 века, еще задолго до Столыпинской реформы родители 
матери, уроженцы Тамбовской губернии, а отца — уроженцы Житомирской, 
в числе других близких родственников, в поисках лучшей жизни, а главное 
матушки земли ходоками обосновались в Змеиногорской волости в с. Курья.  

Недоброжелательно встретили пришлых местные жители-староверы 
(кержаки), поэтому вынуждены были работать по найму, как взрослые, так и 
дети. В таких условиях об учебе не могло быть и речи.  

В 30-е годы государство, несмотря на огромные трудности в экономике, 
поставило задачу перед народом — ликвидация неграмотности, все взрослое 
население, и тем более дети, обязаны были учиться в школе. Этот период тогда 
именовали ликбезом.  

Крестьянский труд я знаю не понаслышке: семилетними нас привлекали 
на прополку зерновых культур, в летнее время вывозили в полевую бригаду, 
размещали в культстане, С нами постоянно были пионервожатые и бригадир 
полевой бригады. 

После прополки наставала пора сенокоса, мальчишки работали на 
подвозке копен сена к месту стогования, а в возрасте 10-12 лет доверяли 
работу на конных граблях, сенокосилке и других участках по заготовке кормов 
для общественного, а также личного скота.  

Перед началом войны в средней школе преподавали дисциплину — 

сельхозмашины. В восьмом классе от учащихся принимали зачеты с 
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последующей выдачей удостоверения тракториста-машиниста 3 класса. Мне 
довелось в 1941-1942 годах во время весенней посевной и уборочной 
кампании работать на тракторе ЧТЗ (Челябинский тракторный завод), пахать 
землю, сеять, буксировать комбайн «Сталинец-1» на жатве зерновых, а нам 
было в те годы по 15-16 лет.  

В школе я не был отличником, но и троек в табеле успеваемости не было. 
Кроме работы на колхозных полях, естественно, были обязанности в семье, 
т.к. я был среди сестер старшим, приходилось выполнять роль няни.  

После объявления войны с гитлеровской Германией в первые же дни все 
мужское население призывного возраста отправилось на фронт вместе с 
техникой, конным транспортом, все это было на строгом учете у местной 
власти и в райвоенкоматах — так называемый фонд РККА (армия). С 
призывом мужчин в армию основной рабочей силой в деревне стали 
женщины, старики и дети. Не хватало техники, лошадей, и поэтому 
вынуждены были колхозники для пахоты, боронования брать коров с личного 
подворья. Прекрасно помню, как женщины рано утром шли на полевые работы 
вместе со своей буренкой, каждая со слезами на глазах. Моя мама не была 
исключением -кормилица многодетной семьи. Казалось, отдавали последние 
моральные и физические силы, но выстояли.  

Смысл этого повествования — попытка не критики прошлого, а сказать 
то, что у нас укрепилось в сознании: каждый в детском возрасте считал себя 
причастным к росту трудового энтузиазма на малой родине и в целом по 
стране. Коллективный труд воспитывал благородные чувства: трудолюбие, 
уважительное отношение к окружающим, высокую нравственность. Нельзя не 
упомянуть и о тех, кто заменил взрослых на стройках гигантов военно-

промышленного комплекса,  который был эвакуирован с Европейской 
территории. Женщины и дети, 14-летние мальчишки и девочки к станкам 
встали, и их труд позволил в кратчайшие сроки возродить такие гиганты, как 
Трансмаш, Моторный завод, Станкостроительный (в прошлом 17-й завод) и 
другие. Подростки также были мобилизованы на работы в угольные шахты 
Кузбасса. лесоповал Красноярского края и Томской области.  

Призыв к народу о единстве тружеников тыла и Красной армии был 
общим желанием победы над фашисткой армадой: все для фронта, все для 
победы. С этой задачей советский народ справился. О высоком патриотизме 
свидетельствует такой пример. Мы, учащиеся 10 класса, на комсомольском 
собрании приняли решение; всем мальчишкам (12 человек) обратиться в 
райвоенкомат с заявлением призвать нас в действующую армию. Просьба 
была удовлетворена. Возвратились с войны только 4 человека.  

Служба в рядах Красной армии у меня началась на станции Поспелиха в 
учебном полку по подготовке младших командиров. Размещались курсанты в 
бывших гаражах автомотовзвода предвоенного времени. Строение без 
отопления, из досок с большими воротами. Разницы в температуре воздуха на 
улице и так называемой казарме не было. Душу солдату грела русская серая 
шинель. К концу месяца от курсантов приняли зачет с присвоением звания 
младшего сержанта — один треугольник в петлице, который учитывался при 
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назначении командиром артиллерийского расчета. Не буду описывать жизнь 
в тех условиях, но эта была, по существу, закалка на выносливость сибиряков, 
даже в таких условиях.  

В день подготовки к отправке на фронт в полк прибыли два офицера от 
Лепельского артиллерийского училища для комплектования группы на учебу 
в училище. После короткой беседы я в числе других оказался в списке 
будущих курсантов.  

Училище готовило младших офицеров по ускоренной программе. За 
отделением закреплялись для техухода пушка 76 мл., миномет 160 мл., 
кавалерийская лошадь со всей амуницией, и все должно быть в идеальном 
состоянии. Распорядок дня; в пять утра подъем, в 23-00 ч отбой.  

Состав курсантов по возрасту, национальности был разнородным. Из 
2000 тысяч курсантов выпущено офицерами только 360 человек, выбывали в 
основном из-за того, что фронту требовалось пополнение, а некоторые не 
выдерживали условий учебы. Хочется сказать, что несмотря на 
разношерстность состава курсантов, о «дедовщине» и представления не было. 

Старшие товарищи по учебе как-то старались помочь советом 17-летним 
юнцам, а они, в свою очередь, — помочь разобраться в топовычислительной 
теории, артподготовке и т.д. У нас в отделении были казах Манбаев, татарин 
Хакимов, чуваш Васильев, украинец Ниделько, еврей Авербух и русские - в 
основном сибиряки. У Манбаева не ладилось со строевой подготовкой, путал 
левое с правым, Авербух не мог освоить конную подготовку, он постоянно 
падал с лошади. Сослуживцы в этих случаях поддерживали неудачливых 
советом и главное — сочувствием.   

После окончания учебы я в числе десяти однокурсников получил 
направление на Ленинградский фронт, к тому времени блокада была снята, но 
бои отдельных групп противника имели место.  
 По прибытию в штаб 198 артполка, на конной тяге, который 
дислоцировался на ст. Луга, ныне город Луга, я был назначен командиром 
взвода разведки.  

На базе полка буквально в считанные дни была сформирована 47я 
тяжеломинометная бригада 24 арт. дивизии 1 корпуса РГК (резерва главного 
командования). Все подразделения были механизированы, от лошадки 
остались только воспоминания.  

Корпус номинально входил в состав 4 украинского фронта под 
командованием маршала Еременко. Корпус принимал непосредственное 
участие в боевых действиях частично на территории Польши, Чехословакии 
(в Карпатах), Германии.  

Разведке всех уровней приходилось выполнять задания командования в 
экстремальных условиях. Иногда близкие, знакомые спрашивают: «А были 
или нет ситуации, когда жизнь измерялась, может быть, секундами?». Был 
такой случай при захвате группы в составе 15 человек, которые 
отстреливались из подвала большого дома. При спуске в подвал мы 
встретились с немецким офицером в одном метре друг от друга, у него в руках 
был автомат, а у меня в левой руке граната, а в правой пистолет. Очевидно, в 
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этот момент сработал инстинкт самосохранения, я опередил намерения 
противника. В двух других подобных случаях в немецких траншеях мне 
спасли жизнь два боевых товарища. Разведчики Валерий Камынин и Радик 
Кордичев, которые не дожили  до дня Победы, погибли в боях на подступах к 
городу Морава Острава.  

Приходилось в Карпатах принимать участие (командовать) в 
форсировании важных преград. Особенно незабываемы детали форсирования 
реки Одер в марте 1945г. Нужно было со взводом на подручных средствах в 
ночное время под проливным дождем со снегом переправиться на 
противоположный берег, закрепиться и держать оборону до подхода основных 
сил пехоты. Наверное, не следует распространяться о том, что такое купель в 
марте месяце, пребывать в воде под градом трассирующих пуль противника и 
усиленной артиллерийской обработкой противоположного берега — чтобы не 
дать нам закрепиться.  

Войну я закончил в звании лейтенанта, 28 апреля 1945 года был тяжело 
ранен в боях на окраине города Морава Острава, а затем - госпитали в городах 
Перемышль, Барнаул, Новосибирск. В феврале 1946 года признан инвалидом 
3 группы, не пригодным к службе в армии, и демобилизован.  

Об учебе в институте не могло быть и речи, т.к. отец находился в 
госпитале, а на попечении матери шестеро несовершеннолетних, нужно было 
устраиваться на работу. Буквально через три дня, как я приехал домой, в 
исполкоме райсовета мне предложили работу в райфинотделе в должности 
старшего налогового инспектора. В апреле 1946 года бюро райкома партии 
приняло решение: ходатайствовать перед прокурором края о назначении меня 
в должности народного следователя. На мои возражения, просьбы мне было 
сказано, что помогут в поступлении на учебу в юридическую школу (в то 
время отбор абитуриентов осуществлялся по рекомендации партийных и 
советских органов). Так мне пришлось в сочетании с работой окончить 
Новосибирскую юридическую школу, юридический факультет Томского 
госуниверситета. Жена в перерывах моей учебы также заочно окончила 
учительский институт (трехгодичный), а потом Барнаульский педагогический 
институт, и преподавала в школе № 42 русский язык и литературу. У нас в 
семье трое детей, старшая дочь на пенсии, работала в связи, сын подполковник 
в отставке, в контрразведке служил 36 лет (с зачетом), внук — подполковник 
пограничных войск, учится в Академии, младшая дочь окончила юрфак, 
работала в прокуратуре, а сейчас судья в Горно-Алтайске, Второй внук — 

старший следователь в прокуратуре Первомайского района.  
Следователем я проработал недолго, чуть больше 2-х лет, один год в 

прокуратуре Курьинского района, а затем следователем Белоглазовского 
района. Условия для работы в правоохранительных органах и в других 
ведомствах были несравнимы с сегодняшним временем. Средством для выезда 
по различным вопросам работы была в прокуратуре лошадь преклонного 
возраста. Получше с транспортом было в милиции. Следственные действия и 
все делопроизводство в прокуратуре исполнялись от руки, т.к. пишущих 
машинок не было, скудно было с обеспечением бумагой, бланками, но жизнь 
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побуждала находить выход в осуществлении служебного долга. Приведу 
такой пример. Начальник РОВД обратился к прокурору района Герасимову 
Дмитрию Сергеевичу — организовать расследование полученной 
оперативной информации о том, что директор заготконторы райпотребсоюза 
Кряжев при закупке скота от населения занизил вес и упитанность животных, 
тем самым создавал резерв денежных средств для последующего их 
присвоения. При перегоне скота до г.Барнаула для треста столовых и 
ресторанов, которым руководил Холявко, в пути следования обменивали в 
населенных пунктах животных (коров) на меньший вес и возраст, а разницу в 
стоимости живого веса присваивали. По отчету расход денежных средств 
соответствовал | наличию закупленного скота. Принято было решение 
следователю с оперативным работником МВД выехать на лошадке от 
Белоглазово | до города Барнаула и по населенным пунктам, где обменивали 
скот, отыскивать и фиксировать незаконный обмен. Установили, что 
Кряженым и Холявко присвоено было 16 тыс. рублей, по тем временам это 
большие деньги.  

Группа жителей с. Тугозвонова при транспортировке зерна до элеватора 
ст. Шипнуново систематически занимались хищением, заведующий 
Заготзерно был организатором преступной группы. Похищенное зерно 
продавали через посредника на рынке с. Шипуново. Эти дела рассматривались 
в краевом суде, и была дана положительная оценка в приказе прокурора края.  

С августа 1949 года работал прокурором следственного отдела, через год 
помощником прокурора края по спецделам (надзор за  следствием и дознанием 
в органах МГБ), а в апреле 1952 года назначен прокурором Змеиногорского 
района, затем — прокурором Змеиногорской межрайонной прокуратуры.  

В марте 1963 года в крае проведено укрупнение районного звена, 
объединили по 3-4 района в один, с перемещением райцентров. Вместо 79 
сельских районов стало 25, и они оказались неуправляемыми из-за отсутствия 
межрайонных дорог, связи, общественного транспорта для населения, 
надлежащего медицинского обслуживания и т.д.  

Можно только представить, какие житейские трудности выпали людям: 
г. Змеиногорск, районы Змеиногорский, Третьяковский, Локтевский и город 
Горняк были объединены в один район, с райцентром в Горняке. Около 
двухсот километров до окраинных сел от районного центра, причем 
предгорной и горной местности.  

Бездумная реорганизация, деление партии на сельскую и 
промышленную, укрупнение территорий, промышленных отраслей, так 
называемая борьба с травопольной системой в сельском хозяйстве, затеянная 
Н.С. Хрущевым, причинили неизмеримый урон в экономике страны, подрыв 
авторитета власти у народа. После отставки Хрущева возникла необходимость 
возвратиться к старому. Все это порождало нежелательные последствия.  

В заключение хочу сказать некоторым моим коллегам, утверждавшим, 
что в дореформенный период в государстве были произвол, круговая порука 
в партийных рядах, якобы процветало попрание законности, взяточничество, 
преследование истинных патриотов.  
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Не знаю, из каких соображений или побуждений они извращают 
действительность. Мне, проработавшему почти 20 лет районным прокурором, 
свыше 20 лет в должности начальника следственного управления, первого 
заместителя прокурора края, такие факты неизвестны. Был строгий спрос за 
соблюдение законности, и органы прокуратуры , суда, милиции пользовались 
у населения уважением, оказывалась всемерная помощь всего общества в 
наведении порядка. 
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СУЧКОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ 

   

Виктор Яковлевич Сучков родился 6 июля 1922 года в г. Бийске. После 
окончания средней школы был назначен инструктором по делам физкультуры 
и спорта Зонального района. 26 июня 1942 года призван в Вооруженные силы 
СССР. По направлению обучался в Иркутской школе авиационных механиков. 

На фронт Виктор Яковлевич попал в декабре 1942 года старшим 
механиком в полк истребителей, обслуживал самолеты «ЯК-7», «ЯК-11», 
участвовал в боевых вылетах, заменяя погибших товарищей. 

Война для Виктора Яковлевича прошла в битвах на Северо-Западном, а 
потом в составе 1-го Белорусского фронтах. Победу над Германией встретили 
на территории побежденного врага. 

После демобилизации из армии в 1947 году Виктор Яковлевич обучался 
в Новосибирской юридической школе, и уже 1 июля 1949 года исполнял 
обязанности стажера, затем следователя прокуратуры Сростинского района, 
одновременно обучался во Всесоюзном юридическом заочном институте. 

По направлению партийных органов Виктор Яковлевич работал 
ответственным редактором Сростинской районной газеты «Боевой клич» 
председателем райисполкома, заведующим отделом административных 
органов Барнаульского горкома КПСС. 

Большого труда стоило Виктору Яковлевичу возвращение в органы 
прокуратуры, на любимую работу, где он прослужил прокурором 
Сростинского, Марушинского, Железнодорожного района г. Барнаула. 

Ратный труд фронтовика Сучкова В.Я. отмечен правительственными 
наградами: орденом «Отечественной войны» 2 степени, медалями «За 
доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», «За победу над 
Германией», а добросовестное отношение к исполнению служебного долга 
отмечено медалями: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и Почетными 
грамотами.  
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ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 

 
Терентьев Александр Ефимович (1909 г.р), проработал в органах 

прокуратуры края в период с 1938 -1941 и 1946-1960 прокурором Усть-

Калманского, 
Марушихинского и 
Косихинского районов. 
В июне 1938 года Усть- 

Калманским РК КПСС 
командирован на 
работу в прокуратуру, 
где проходил 
службу   и.о. 
следователя Усть-

Калманского района, 
а  с 10 сентября 1938 
года временно 

исполняющим 
обязанности прокурора 
этого же района. 
В 1941г курсант 
артиллерийского  
училища в г.Томске.  
Будучи на 
фронте   участвовал  в 

боях на Карельском 
фронте и в составе 3-го 
Белорусского фронта в 
Польше и Германии. 
Был ранен и контужен. 
С ноября 1941 года по 
ноябрь 1943 год 

Александр  Ефимович 
проходил службу 
рядовым в  отдельной 
морской стрелковой 

бригаде на  Карельском фронте. 
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С ноября 1943 года по август 1944 год работал в органах  
контрразведки  оперуполномоченным отдела контрразведки «Смерш».  С мая  

1945 года по февраль 1946 года  работал оперуполномоченным в 
Пражской  опергруппе Центральной группе войск. В период войны прошел 
Финляндию, Польшу, Германию, Чехословакию, Австрию, Венгрию. 

 

За выполнение боевых заданий и боевые отличия  на фронте 
Отечественной войны  Александр Ефимович награжден орденом «Красная 
звезда», четырьмя медалями: «За отвагу», «За  освобождение Праги», «За 

взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.». 

После демобилизации Александр Ефимович возвращается на службу в 
органы прокуратуры  на должность прокурора Марушихинского района. В 
связи с истечением конституционного срока полномочий   с 14.02.1953 
назначается прокурором Косихинского района и приказом прокурора РСФСР 
от 07 марта 1958 года оставлен прокурором этого же района на второй 
конституционный срок. 

С 1947 по 1950 г.г в Марушихинском районе был избран  депутатом 
Райсовета и с 1947 по 1952  годы районной партийной конференцией избран 
членом РК КПСС и членом бюро. 
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ТРОФИМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

Трофимов Николай Николаевич родился в 1924 году в с.Комарово 

Бийского района Алтайского края. Восемнадцатилетним юношей в августе 
1942 года был призван на военную службу, прошел обучение при 44 учебном 
пулеметном полку, получил специальность помощника командира взвода и в 
декабре этого же года был направлен в 10-ю воздушно-десантную 
гвардейскую бригаду. Гвардии старший сержант Трофимов громил врага на 
Карельском фронте, потом в составе 3 Украинского фронта, участвовал в 
освобождении Венгрии, Австрии, трижды был ранен. За проявленные 
мужество и отвагу в боях по защите Родины от фашистских захватчиков он 
награжден двумя медалями «За отвагу», орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны» 1 степени, медалью «За победу над Германией». 

На службу в органы прокуратуры Николай Николаевич поступил уже в 
зрелом возрасте, в сентябре 1966 года. К тому времени он закончил обучение 
на юридическом факультете Томского государственного университета. 
Послужной список фронтовика: стажер районной прокуратуры, помощник 
прокурора, заместитель прокурора города Бийска.    

За добросовестное исполнение служебного долга советник юстиции 
Трофимов Н.Н. неоднократно поощрялся приказами прокурора края, 
республики, награжден Почетной грамотой Прокурора СССР и знаком 
«Почетный работник прокуратуры», занесен в Книгу Почета органов 
прокуратуры Алтайского края.  

За долгие годы работы в прокуратуре Трофимов Николай Николаевич 
зарекомендовал себя квалифицированным сотрудником, способным 
правильно решать вопросы укрепления законности. На его опыте учились 
многие молодые специалисты прокуратуры города. 
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ТРИШКИН ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 

Тришкин Фёдор Васильевич родился 12.03 1917 года в селе Каракол 
Усть-Канского района Горно-Алтайской Автономной области. 

С 1937  года  работает в прокуратуре, с  апреля 1938  в должности 
народного следователя по Элекмонарскому аймаку.  

С 1938 по 1945 год  служил на сторожевых кораблях 60-го ордена 
Ленина Морского пограничного отряда НКВД, награждён медалями: «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне1941-1945гг», «За  
победу над Японией», «За освоение целинных и залежных  земель», «За 
доблестный труд. К 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина».  

 После демобилизации длительное время работал следователем, 
помощником прокурора районов ГААО, а также в прокуратуре автономной 
области.  

С 1959 года назначен на должность следователя прокуратуры 
Мамонтовского района, Алтайского края, с 1960 года прокурор 
Краюшкинского района,  где прослужил 3 срока подряд.   

В 1977 году вышел на пенсию по возрасту.  
За время службы неоднократно поощрялся приказами прокурора края, в 

1972 году награждён подарком прокурора СССР. 
В 1985 году награжден орденом Отечественной войны II степени. 
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ФУРСОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 
 

 

Фурсов Павел Николаевич родился 02.03.1918 в с.Безголосово 
Алейского района Алтайского края.  
 С 1940 он  был призван в Советскую Армию, а в  1942 году  был тяжело 
ранен и после длительного лечения демобилизован, получив инвалидность II 
группы.  

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг», «За освобождение целинных и залежных 
земель», «За доблестный труд  в ознаменование 100-летия со дня  рождения 
В.И.Ленина». 

Павел Николаевич начал свою трудовую деятельность в 1946 году  
прокуратуре Алейского района Алтайского края в должности секретаря.  В 
этом же году назначен на должность помощника прокурора   Алейского 
района, в 1950 году назначен прокурором Ключевского района Алтайского 
края и  прослужил прокурором района 3 срока, до 1976 года, и был освобожден 
от занимаемой должности по болезни. В 1974 году Павлу Николаевичу 
присвоен классный чин - старший советник юстиции.  

В 1969 году  работа прокурора по исполнению Указа Президиума  
Верховного Совета СССР от 21 июля 1967 года «Об улучшении порядка 
уплаты и взыскания алиментов на содержание детей» признана 
положительной, и с целью распространения  положительного опыта работы 
опубликована в информационном бюллетене. 

За время работы неоднократно поощрялся приказами и благодарностями  
прокурора края, в 1972 году награжден Почетной Грамотой ЦК профсоюза 
работников госучреждений. 
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ФАТЕЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 

 

Фатеев Александр Федорович родился в 1927 году в селе Панкрушиха 
Панкрушихинского района Алтайского края. В 1944 году, после окончания 7 
классов Панкрушихинской школы, добровольцем ушёл на фронт. 

Служил на Тихоокеанском флоте, принимал участие в боях против 
японских захватчиков. 

После демобилизации из рядов Красной Армии работал председателем 
совета по спорту Панкрушихинского райисполкома, экстерном закончил 
полный курс Панкрушихинской средней школы. Был избран народным 
заседателем Панкрушихинского районного суда, исполнял обязанности 
районного судьи. 

С 1959 года работал следователем, прокурором Панкрушихинского, 
Завьяловского и Троицкого районов. Заочно окончил Московский 
юридический институт. 

В 1977 году Александру Фёдоровичу Фатееву Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР было присвоено почётное звание «Заслуженный 
юрист РСФСР». 

Умер в 1986 году,похоронен в с. Троицком Троицкого района 
Алтайского края. 
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ХОХЛОВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ 

 

С июля 1942 года по май 1945-го Николай Данилович — на фронте, в 
звании старшего лейтенанта. Командовал взводом, участвовал в боях на 1-м и 
2-м Украинском, 1-м Прибалтийском фронтах. После тяжелого ранения 
остался инвалидом. С 1949 года после окончания Алма-Атинского 
юридического института Николай Данилович поступил на службу в органы 
прокуратуры и никогда в течение 34 лет не изменял избранному делу. 

Н. Д. Хохлов награжден медалями «За трудовое отличие» и юбилейной 
медалью в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР ему присвоено звание «Заслуженный юрист 
РСФСР». Многократно награждался он ценными подарками и Почетными 
грамотами Генеральным прокурором СССР, прокурорами РСФСР и 
Алтайского края. 

Данная статья написана заместителем прокурора края заслуженным 
юристом РФ старшим советником юстиции Ляховым Николаем 
Александровичем в 2001 году и опубликована в бюллетене «Око государево» 
в 2001 году.  

ОБ  УЧИТЕЛЕ 
«Ранним утром 21 июля 1975 года с новеньким удостоверением 

следователя я впервые перешагнул порог Бийской городской прокуратуры да 
так и остался там  более чем на 20 лет. И тогда, в семидесятых годах, и сейчас, 
уже в новом веке, прокуратура города Бийска ассоциировалась для меня с 
именем Николая Даниловича Хохлова, человека удивительных душевных 
качеств, встреча с которым на жизненном, а тем более на профессиональном 
пути являлась редкой удачей.  

Прокуратурой города Н.Д. Хохлов руководил с 1970 года, пройдя до 
этого поста должности народного следователя, помощника и заместителя 
прокурора города. Авторитет он имел непререкаемый, и редко кто из 
прокурорских, милицейских и судейских работников города не считал себя его 
учеником. С легкой руки кого-то из молодых следователей, приехавших в 
Бийск в 1975 году в связи с созданием там районов и районных прокуратур, за 
Николаем Даниловичем в правоохранительных органах и судах закрепилось 
прозвище «Дед», и, как нам по секрету сообщил водитель прокуратуры 
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В.Русанов, Николай Данилович этим прозвищем гордился и был очень им 
доволен.  

Своих детей «Дед» не имел, на внуков рассчитывать не мог, проживал 
вдвоем с престарелой матерью в личном домишке в заречной части города и, 
кроме работы, имел, пожалуй, лишь одну страсть, даже не страсть, а увлечение 
- рыбалку. В силу замкнутости характера рыбачил в основном  со своим 
водителем Владимиром Вячеславовичем, жившим таким же бобылем, как и он 
сам. 
 За восемь лет работы под руководством Хохлова мне ни разу не 
приходилось видеть его в раздраженном состоянии. Он вел себя всегда 
спокойно, доброжелательно, говорил негромко, но имел привычку часто 
переспрашивать собеседника, и не потому, что не слышал, он давал себе время 
обдумать ситуацию перед тем, как принять решение. Спокойная манера 
работать, обстоятельность руководителя передавалась его ученикам, стало 
хохловским стилем в работе.  

Нам, молодым следователям, было интересно наблюдать, как вели себя 
первые прокуроры Приобского и Восточного районов Б.Салюков и  
А.Щербаков, невольно повторяющие слова, жесты и манеры поведения своего 
учителя и руководителя. Этим же отличался и Виктор Иванович Паулусов, 
начинавший работать под руководством Хохлова и вернувшийся в Бийск 
после службы в сельском районе на должность сначала прокурора Приобского 
района, а затем и прокурора города, и  ныне старые традиции продолжаются в 
работе прокурора Бийского района М.Быкова.  

Некоторые из учеников Хохлова достигли высот республиканских 
масштабов: Александр Богданович Карлин, бывший следователь прокуратуры 
г. Бийска, в Генеральной прокуратуре руководил управлением, а сейчас 
занимает пост первого заместителя министра юстиции России. Тот же 
Б.Салюков до недавнего времени возглавлял департамент юстиции при 
правительстве Москвы.  

Служба Николая Даниловича проходила в период, когда и прокуратура, 
и государство были советскими, а партия - передовой и руководящей силой 
общества. Она в то время до-удивления знала многое и умела все. Очень 
хорошо помнится, как на совещаниях в горкомах райкомах секретари учили 
мороженщиков, как правильно варить эскимо, а хлебопеков - как печь хлеб. 
Естественно, партия не могла обойтись без того, чтобы не поучить прокуроров 
расследованию уголовных дел, а также тому, кого и за что необходимо 
привлекать к ответственности и отдавать под суд.  

Была обычной ситуация, когда партийный центр требовал активизации 
борьбы с очковтирателями, бракоделами, нарушителями государственной 
дисциплины, и все это приветствовали, но когда дело доходил до конкретных 
людей и их ответственности, возникало множество проблем, зачастую 
непреодолимых.  

В последние два-три года своей следственной карьеры я занимался 
преимущественно расследованием должностных и хозяйственных 
преступлений, закончив ряд уголовных дел по «редким» в то время статьям: о 
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приписках и других искажениях государственной отчетности, выпуск 
недоброкачественной продукции, загрязнении окружающей природной среды. 
Конечно же, по таким делам проходили руководители солидных предприятий 
города, и каждый был известным человеком и коммунистом. Только 
столкнувшись с этими делами, я и понял, что значит в город быть прокурором, 
какую иметь для этого силу духа, терпение и дипломатичность, чтобы им 
остаться и одновременно отстоять свое понимание интересов государства и 
общества. 

Мне приходилось быть свидетелем нескольких партийных «наездов» , 

когда мой прокурор, участник и инвалид войны, кавалер боевых наград 
краснел и бледнел, переживая шельмование очередного функционера от  
партии, уличающего прокуратуру в непонимании интересов партийной 
организации города и края. После таких профилактик Николай Данилович 
только тихо ругался как бы про себя, а мне говорил, что мы всего лишь 
сторожа, а они жулики, и наша задача их поймать. И, как ни странно, 
действительно ловили.  

Практически все дела оказывались в суде и заканчивались 
обвинительными приговорами, пусть с небольшим символическим 
наказанием, но и это было прокурорской победой.  
 Раздумывая об этом сейчас, я понимаю, что победы дались нелегко, и 
Николаю Даниловичу стоили части его жизни! В ноябре 1983 года он внезапно 
умер, но не на больничной койке и не после тяжелой и продолжительной 
болезни, а по пути на службу, как солдат. По существу, он и был всю свою 
жизнь солдатом, сначала на фронте, затем солдатом закона, хотя и называл 
себя, из свой исключительной скромности, только лишь сторожем. И я 
убежден, пока есть такие «сторожа», Российская прокуратура отстоит позиции 
государственности, объективности и справедливости.»  
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ХРИСТЕНКО ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
 

    

Христенко Василий Тимофеевич, родился 12 апреля 1925 года в селе 
большая Михайловка, близ города Караганды, в Казахстане. Там прошло его 
детство и юность.  

В январе 1943 года он направлен в 1-ое Тамбовское военно-пехотное 
училище  и отправлен на Воронежский фронт в 53 стрелковую дивизию. В 
начале октября 1943 года, пулемётчиком, форсировал Днепр и участвовал в 
ожесточённых боях по удержанию и расширению захваченного на 
правобережье плацдарма. В боях по окружению и уничтожению Корсунь-

Шевченковской группировки противника был ранен. После выздоровления 
воевал в 62  гвардейской стрелковой дивизии в разведке. Вторично был ранен. 
Лечился в госпитале в городе Бельцы. По излечению направлен в разведку 5 
танкового корпуса. В составе 6 танковой армии прошёл дорогами войны 
Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию. В августе 1945 года был направлен 
на Восток, где в составе войск Забайкальского фронта, принимал участие в 
разгроме войск Квантунской армии милитаристской Японии. В апреле  1946 

года старший сержант Христенко был демобилизован из рядов Вооружённых 
сил СССР.  

Из наградных листов... «Находясь в разведке,  Христенко В. Т. заметил 
группу противника в количестве 20 человек и сообщил товарищам. Разведчики 
вступили в боестолкновение, в ходе которого противник был уничтожен. Боец 
Христенко из личного оружия поразил шестерых из двадцати фашистов. В 
последующем разведчик Христенко, выявив двигавшийся к 
передовой  вражеский обоз, сообщил его координаты артиллеристам, чем 
способствовал уничтожению большого количества боеприпасов и военных 
грузов противника. В декабре 1944 года, при прорыве обороны противника со 
своим экипажем бронетранспортера Василий Тимофеевич, уничтожил 12 
немецко-венгерских солдат и офицеров, подавил пулемётную точку 
противника, захватив в плен двух солдат и офицера. В апреле 1945 года в 
районе городка Хакинберг (Австрия) старшина Христенко, с экипажем 
бронетранспортёра, пробрались в тыл противника, взяли в плен фашистского 
офицера и захватили ценные штабные документы. Через несколько дней, 25 
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апреля в районе города Брно (Чехословакия), гвардии старшина Христенко 
прошёл в тыл противника, подкрался к огневой точке (артиллерийское орудие) 
и уничтожил его, забросав  гранатами. В этом бою он был ранен, но с поля боя 
не ушёл, до тех пор, пока не завершилась успешно атака его батальона.   В 
августе 1945 года,  в районе города Мукдена, гвардии старшина Христенко 
с  взводом бронетранспортёров разоружили целый полк  японской 
Квантунской армии.» За этот и другие подвиги, совершённые Василием 
Тимофеевичем в период войны с Японией командование наградило его 
орденом Красной Звезды. Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 15 
мая 1946 года, за образцовое выполнение заданий командования гвардии 
старшина Христенко был награждён орденом Славы  I  степени, став одним из 
29 полных кавалеров ордена Славы, награждённых четырьмя орденами 
(орденом Славы III степени награждён дважды). 

Затем  учёба в Уральском политехническом институте имени Кирова, в 
Свердловской юридической школе, после окончания которой, в 1950 году, в 
качестве народного следователя стажера  Василий Христенко приезжает в 
Топчиху, где прошёл путь от следователя  до прокурора Топчихинского 
района.  

В 1953-1959 гг. – секретарь, второй секретарь райкома КПСС по зоне 
Володарской МТС; в 1959-1962 гг. – председатель Топчихинского 
райисполкома; с апреля 1962 по декабрь 1962 гг. – первый секретарь 
Змеиногорского горкома КПСС; с декабря 1962 по март 1964 гг. – 

председатель Алейского райисполкома; в 1964-1979 гг.  первый секретарь 
Шипуновского райкома КПСС;  в 1979-1989 гг. – первый заместитель 
председателя Алтайского крайисполкома. 

С 1989 года на пенсии, вел большую общественную работу. Являлся 
членом Российского комитета ветеранов войны и военной службы. С 1991 года 
– председатель Алтайского краевого комитета ветеранов войны и военной 
службы. 

Участник парада Победы 1990 и 1995 гг. в Москве. По его ходатайству 
Администрация края стала отправлять делегации фронтовиков на парад 
Победы в Москву, а также на юбилейные даты в города Волгоград, Ленинград 
и Курск, защитниками которых они являлись.  

К боевым наградам добавились трудовые ордена: «Октябрьской 
революции», «Трудового Красного Знамени», «Знак Почёта», «Дружбы 
народов». Ему присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», а  к 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войны Василий Тимофеевич был награждён орденом «За 
заслуги перед Отечеством» 4 степени. Так же ему было  присвоено звание 
«Почётный гражданин Алтайского края» и звание «Почётный профессор 
Алтайского государственного технического университета». За большой вклад 
в развитие ветеранского движения, за большую работу по военно-

патриотическому воспитанию молодёжи награждён орденом «Знак Почёта». С 
1991 года Василий Тимофеевич возглавлял краевой комитет ветеранов войны 
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и военной службы. Им написана книга о войне «Записки фронтового 
разведчика». 

«У Вечного огня» портрет  Христенко  В.К. работы художника В.К. 
Шкиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Василий Тимофеевич Христенко скончался 9 февраля 2010 года на 85-м 
году жизни. С воинскими почестями похоронен в г.Барнауле. 

Именем Христенко Василия Тимофеевича названа улица в г.Барнауле. 
 

Наградные листы Христенко В.Т.: 
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«Легенды нашего города».  
Скромный Герой Василий Тимофеевич Христенко.  

65-летию Великой Победы посвящается  

Источник: 
https://barnaul.org/news/legendy_nashego_goroda_skromnyy_geroy_vasiliy_ti171

24.html 

Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина, Октябрьской 
Революции, Отечественной войны I и II степени, Трудового Красного 
Знамени, Красной Звезды, Знак Почета, Дружбы народов Василий 
Тимофеевич Христенко барнаульцам и жителям края известен более все же, 
как полный кавалер ордена Славы. Более того, таких орденов у него 4 – случай 
уникальный для солдат Великой Отечественной, ведь орден имеет 3 степени. 
«Слава» была учреждена одновременно с орденом Победы и давалась только 
за личное мужество, храбрость и отвагу, проявленные во время боевых 
действий. Одним словом, наличие у человека такого ордена трех степеней 
означает, что его обладатель – настоящий Герой. А уж если четыре … 

Вот как это было. Свою первую «Славу», III степени, Василий 
Христенко получил, когда ему не было и 19-ти лет. После окончания 10-го 
класса, Василий Христенко в январе 43-го был призван в действующую армию 
и определен в военно-пехотное училище в Семипалатинске, однако с учетом 
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складывающейся обстановки на фронтах уже в августе сержант Василий 
Христенко оказался в 53 стрелковой дивизии под Воронежем. Затем было 
формирование Днепра и бои, бои, бои… В феврале 1944-го разведчик 
разведроты 62-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии 2-го 
Украинского фронта Василий Христенко обнаружил обоз противников и 
уничтожил его огнем. За образцовое выполнение задания командование в 
канун дня Красной Армии он был награжден орденом Славы III степени. 

В октябре 1944-го командир БТР 80-го стрелкового отдельного 
батальона 5-го гвардейского танкового корпуса 6-й гвардейской танковой 
армии 2-го Украинского фронта Василий Христенко вместе с экипажем 
транспортера возле венгерского городка Комади отбивался от наседавшего 
противника на охраняемый им наблюдательный пункт. Захватить НП врагу не 
удалось, в том бою Василий Христенко лично уничтожил из пулемета около 
десятка пехотинцев противника. В ноябре 1944-го за этот бой он был 
награжден орденом Славы III степени. 

Воюя уже на территории Чехословакии при прорыве обороны 
противника у города Левице в середине декабря 1944 года, командир БТР 
Василий Христенко со своим экипажем уничтожил дюжину гитлеровцев, 
лично подавил огневую точку противника, захватив в плен трех человек – двух 
солдат и офицера. За этот подвиг в январе 1945 года Василий Христенко был 
награжден орденом Славы II степени. 

В конце войны, в апреле 1945 Василий Христенко воевал в Австрии. 
Находясь в разведке с экипажем своего БТРа в районе деревни Пайдорф, он 

вступил в бой с противником, в ходе которого было уничтожено около десятка 
вражеских солдат. Василий Христенко в том бою лично подавил пулемет и 
взял в плен трех вражеских солдат. За этот бой он награжден орденом Славы I 
степени. 

Однако на этом война для него не закончилась – ему еще довелось 
повоевать с милитаристской Японией прежде, чем он окончательно занялся 
мирной жизнью. 

Между этими эпизодами у Василия Христенко почти три года войны, 
несколько ранений, досрочные отправки на фронт из госпиталей, которые 
правильнее было бы назвать побегами, потому что это так и было. 

Став четырежды кавалером ордена Славы в 21 год, пройдя огонь и воду, 
Василий Тимофеевич с достоинством прошел и «медные трубы» - оставшись 
скромным, заботливым, внимательным и чутким к чужой беде человеком. На 
прошедшем недавно пленуме Комитета ветеранов ВОВ г.Барнаула 
председатель Комитета Николай Григорьевич Устенко назвал Василия 
Тимофеевича образцом личной скромности. 

Окончив после войны юридический институт, он работал следователем, 
был помощником прокурора, секретарем райкома партии, 12 лет отработал 
первым секретарем Змеиногорского ГК КПСС, 10 лет заместителем 
председателя Алтайского краевого Совета народных депутатов. 

Василий Тимофеевич – Почетный гражданин Алтайского края, 
председатель Комитета ветеранов Великой Отечественной войны и военной 
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службы Алтайского края. Им написана книга: «Записки фронтового 
разведчика» и ряд других работ. Он награжден 18 медалями и орденом РФ «За 
заслуги перед Отечеством 4-й степени». 
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ЧЕГАНОВ ФЕДОР ЕРЕМЕЕВИЧ 
 

 
 

Федор Еремеевич Чеганов родился 2 марта 1923 года на станции 
Туркестан в Южно-Казахстанской области. О своей юности и годах войны 
вспоминает: «Нас было шестеро детей. В военных действиях участвовали 
трое. Средний брат погиб под Берлином, старший брат и я стали инвалидами 
вследствие тяжелых ранений. О начале войны услышал 22 июня 1941 года, 
когда с приятелем шли из школы после окончания девятого класса. Как и все 
мои одноклассники, продолжил учебу в десятом классе с мечтой о 
поступлении в высшие учебные заведения». 

Федор Еремеевич участвовал в Великой Отечественной войне в период 
с 01.03.1942 по 04.01.1944 гг. Служил в 36-ой отдельной стрелковой бригаде 
на втором Белорусском фронте под командованием маршала К. 
Рокоссовского. Был дважды ранен в 1942 и 1944 гг. 

Из воспоминаний ветерана: «Часто спрашивают: Страшно ли было? На 
что вопросом отвечаю: а страшно ли идти по городу в темную ночь? Вот так и 
на фронте, если останешься один - страшно, а если нас много… Страшно 
попасть в окружение, страшна неизвестность. Страшно было, когда однажды 
на территории Белоруссии наш батальон при наступлении значительно 
углубился в тыл немецких войск. Мы потеряли связь с фланговыми 
подразделениями. Оказались в так называемом «мешке». Страшно было 
оказаться в окружении. Под утро нашли проход. По нам били из всех видов 
оружия, свистели пули и снаряды, освещая небо. Но мы с боями вышли. В одно 
из наступлений осенью 1943 года наш батальон попал под артиллерийский 
обстрел, рассредоточились под укрытия, кто как мог. Я забежал в дом, 
стоявший без окон и крыши, надеясь, что деревянный сруб защитит, и уже 
нагнулся, чтобы лечь, но в этот момент в голове что-то промелькнуло, и я 



161 

 

выбежал из дома. Подбежал к сараю с глубоким рвом и в этот момент снаряд 
угодил в дом, который разлетелся в щепки… ». 

«В одном из боевых наступлений мне было дано задание донести приказ 
командования минометчикам о переносе обстрела по другому квадрату. 
Передал приказ первому расчету, а когда подошел ко второму, услышал взрыв 
и крики о помощи. Оказалось, что заряжающий опустил мину в ствол 
миномета и, не убедившись, что произошел выстрел мины, опустил вторую. 
Разорвало ствол миномета, пострадали минометчики». 

«В период подготовки Орловско-Курской операции, нашу бригаду 
постоянно перебрасывали с места на место. В дневное время шли открыто, а 
ночью без отдыха делали броски в другое место. Это был маневр отвлечения. 
В том числе в конце дня затевали бои, а к утру уходили в неизвестное для 
солдат направление, его знало только командование. В одном из таких 
маневров было дано задание произвести боевые действия с противником, 
расположенном в деревушке в полутора километрах на противоположном 
берегу реки. В течение ночи совершили переправу и вступили в бой в окопах 
немецких войск. Всю ночь и следующий день длился бой. Силы оказались 
неравными. Нам не хватало боеприпасов. Немцы могли подтягивать резервы, 
у нас такой возможности не было, так как местность была совершенно 
открытая и хорошо обстреливалась. В течение дня мы отбивались, вступая в 
рукопашную. Потери с нашей стороны были огромные. Только с 
наступлением ночи оставшимся повезло покинуть позиции.  

29 декабря 1943 года приказом за выполнение заданий командования 
Федор Еремеевич был награжден медалью «За отвагу», но не получил ее, так 
как 4 января 1944 года был тяжело ранен, лечился в госпиталях. Получил 
награду только через 5 лет. Также Федор Еремеевич награжден орденом 
«Отечественной войны» 1 степени, медалями «За победу над Германией», «За 
освоение целинных земель». 

Проходил службу в органах прокуратуры с августа 1950 года в 
должностях народного следователя прокуратуры Славгородского района, 
прокурора отдела общего надзора прокуратуры Алтайского края, помощника 
прокурора Центрального и Железнодорожного районов г.Барнаула, 
помощника, заместителя прокурора Октябрьского района г.Барнаула,  
прокурора отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел.  

Его непрерывная служба в органах прокуратуры насчитывает более 33 
лет.  

Федор Еремеевич Чеганов награжден медалью «Ветеран прокуратуры», 
медалью Руденко, знаком отличия «За верность закону 2 степени». 
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ШАУЛЬСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

           

Шаульский Василий Иванович родился в 1914 году в Чкаловской 
области в крестьянской семье. Окончив школу, он получил гражданскую 
специальность юриста. В 1936-1937 г.г. проходил срочную службу в рядах 
Советской армии. 

После начала войны в 1941 году был призван Темирским 
райвоенкоматом Актюбинской области, служил в составе 53 стрелковой 
дивизии 36 артиллерийского полка командиром орудия.  

В июне 1942 года был ранен, в течение 2 месяцев лечился в госпитале в 
г.Москве и г.Владимире. После выздоровления Василий Иванович закончил 3-

хмесячные курсы младших лейтенантов в г. Москве, после чего вновь 
участвовал в боевых действиях по освобождению Родины от фашистских 
захватчиков командиром 1-го огневого взвода 556 артиллерийского полка 13 
дивизии. В составе указанного 556 полка Шаульский прошел всю войну до 
победного мая 1945 года, принимал участие в боях на Центральном, Северо-

Западном, Брянском, Первом и Украинском фронтах. 
Василий Иванович был участником важнейших битв Великой 

Отечественной войны: Московской, Сталинградской, Ленинградской и 
Курской, за боевые заслуги награжден медалью «За оборону Москвы», 
орденом «Красной звезды», орденами «Отечественной войны 1 и 2 степени», 
медалью «За победу над Германией», медалью «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 
нагрудным знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Из вооруженных сил СССР Василий Иванович был демобилизован в 
1946 году и сразу же поступил в Алма-Атинскую юридическую школу. В 
сложное послевоенное время он вновь оказался уже на другом переднем крае 
– борьбе с преступностью. С 1948 года он служил следователем и помощником 
прокурора в Краснодарском крае, с 1953 года – следователем прокуратуры 
Локтевского района Алтайского края. В 1970 году Василий Иванович вышел 

на пенсию. Всего младший советник юстиции Шаульский Василий Иванович 
посвятил службе в органах прокуратуры более 35 лет. 
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Успехи Шаульского В.И. на трудовом поприще неоднократно 
отмечались приказами прокуроров края, РСФСР, СССР. 

В.И. Шаульский писал о музее прокуратуры Алтайского края. 
"Огромное спасибо  за внимание к тем, кто отстаивал честь Родины-матери и 
собственную честь в Отечественной войне. Сегодняшний стенд - долг 
потомков. Скоро потомки будут днём с огнём искать тех, кто принёс Победу. 
Найти их смогут только на стендах, которые могут жить долго. Спасибо Вам 
за почтение наших заслуг перед обществом. Историю, даже при желании, 
изменить невозможно, хотя пытаются... Я прошёл шесть стран, в седьмой 
закончил войну." 
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ШЕВЦОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 

 

Шевцов Василий Яковлевич родился 10 января 1919 года в деревне 
Марусино, Хабаровского края в семье шахтера. 

Василий Яковлевич участвовал в Великой Отечественной войне в 
период с 22.06.1941 по 1942 год, в составе артиллеристского взвода. Являлся 
участником  битвы за Москву, в одном из боев получил серьезное ранение в 
легкое. За мужество, проявленное в борьбе с оккупантами, Василий Яковлевич 
награжден Орденом Красной Звезды. В конце 1942 года Василий Яковлевич 
был тяжело ранен и демобилизован.  

Из воспоминаний Шевцовой Анны Семеновны, вдовы ветерана: 
«Василий Яковлевич родился в большой семье. Его отец был шахтером, а мать 
занималась хозяйством и воспитанием детей. В школе окончил 10 классов, 
затем его призвали на срочную военную службу в ряды Советской армии. До 
июня 1941 года он служил в пехотных войсках морского флота СССР. На 
фронт Василий Яковлевич попал в июне 1941 года. В это время он со своими 
товарищами был уволен в запас из рядов Советской армии и следовал на 
поезде до Новосибирска домой. По прибытии в Новосибирск им был дан 
приказ направиться в Москву. О начале войны он узнал 22 июня 1941 года, 
одним из первых, поскольку вместе со своими товарищами принял на себя 
удары немецких войск. В Битве за Москву он был артиллеристом, в одном из 
боев получил серьезное ранение в легкое. Как вспоминал сам  Василий 
Яковлевич, товарищи несли его раненого через поле боя, пока не достигли 
безопасного места – палаток, где оказывали медицинскую помощь 
солдатам…» За мужество, проявленное в борьбе с оккупантами, Василий 
Яковлевич награжден Орденом Красной Звезды.  

С 1943 года поступил на службу в органы прокуратуры СССР. За долгий 
срок службы Василий Яковлевич работал в органах прокуратуры в различных 
уголках Советского союза: на Дальнем Востоке,  в Томске, а после в 
Алтайском крае.    

Из воспоминаний Шевцовой Анны Семеновны, вдовы ветерана: «После 
того как Василий Яковлевич поступил на службу в органы прокуратуры мы не 
знали ни дня спокойной жизни. Вместе с детьми мы часто меняли место 
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жительства, переезжали из одного города в другой, приходилось жить в 
различных суровых условиях в послевоенные годы. Василий Яковлевич ценил 
службу и гордился тем, что работает в прокуратуре, возможность работать в 
новом месте всегда воспринимал с энтузиазмом, хотя понимал, сколько 
беспокойства это приносит… Однажды с ним произошел один интересный 
случай, тогда он уже поступил на службу в прокуратуру Бийского района 
Алтайского края.  Прокуратура и суд находились в одном здании: прокуратура 
на первом этаже, а суд на втором. В один из дней, в зал судебного заседания 
зашел мужчина и стал громко кричать, прервав тем самым судью, Василий 
Яковлевич заметил, что у мужчины в руке был предмет очень похожий на 
гранату, которая могла взорваться в любой момент, тем самым причинив вред 
многим людям. Он стал уговаривать мужчину покинуть помещение под 
различными предлогами, Василий Яковлевич вывел мужчину в коридор 
здания и вместе со своим коллегой, имени его вдова не помнит, смогли пресечь 
действия хулигана и забрать из его рук гранату.  После данная граната была 
взорвана на полигоне, она оказалась боевой и в случае взрыва могла 
причинить вред многим людям…» За геройский поступок, верность долгу и 
присяге, Василий Яковлевич награжден медалью "За отвагу". 

В 1979 году Василий Яковлевич ушел в отставку, поскольку достиг 
предельного возраста службы – 60 лет, после этого он на протяжении 15 лет 
работал юристом, верность долгу и выбранной профессии была с ним до 
последних дней его жизни. 12 февраля 1994 года Шевцова Василия 
Яковлевича не стало... 
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ЩЕНЕВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА 

 

Щенева Любовь Григорьевна родилась в декабре 1924 года, в 
г.Старобельске Луганской (Ворошиловградской) области. После окончания 
школы поступила в Старобельский учительский институт, но в 1942 обучение 
прервала война. До 1943 года Любовь Григорьевна находилась на 
оккупированной территории. После освобождения г. Старобельска поступила 
на работу в Военный трибунал В/НКВД Украинского округа секретарем 
судебного заседания, где и проработала до августа 1945 года. Затем работа в 
секретарем политотдела МТС в м. Млынов.  

В марте 1962 года в связи с переводом мужа, работавшего начальником 
РоМВД, переехала в Алтайский край и работала секретарем особой и общей 
части прокуратуры Алтайского края. За время работы неоднократно 
поощрялась благодарностями прокурора Алтайского края.  

В ноябре 1967 года уволилась по состоянию здоровья. 
01.08.1986 года была награждена орденом Отечественной Войны II 

степени. 
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