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От составителей

Мы живем в сложное время – время глобальных перемен в мироустройстве, ин-
формационного хаоса, манипуляций и спекуляций с массовым сознанием. На этом 
фоне особенно важным становится знание подростками и молодежью собственной 
истории, своих корней, героев и тружеников своей отчизны. Представленные в кни-
ге материалы способствуют пополнению этих знаний, развитию интереса к истории 
страны и малой родины.

«Любовь к Отечеству – это и есть то главное основание души любого истинного 
гражданина России. Это и есть тот стержень, который объединяет нашу страну, кото-
рый делает ее великой, который делает ее надежной и который обязательно сделает ее 
процветающей», – эти слова Президента Российской Федерации В. В. Путина – ключ 
к пониманию целей проекта «Одной мы связаны судьбой…»

Многие сотни кемеровчан работали в военные 1940-е на оборонных предприяти-
ях, где под грифом секретности долгие годы было все, включая списки личного соста-
ва. В наше время происходит постепенное рассекречивание части архивов, и некото-
рые документы того времени становятся доступны для изучения. 

Задачей участников проекта «Одной мы связаны судьбой…», реализованного при 
поддержке Фонда президентских грантов, стал поиск и восстановление имен труже-
ников тыла, погибших на пороховом комбинате № 392 г. Кемерово при изготовлении 
продукции для фронта; ребят, отчисленных в 1941–1944 годах из школы № 19 для ра-
боты на оборонном предприятии, а также учеников и учителей школы № 19, ушедших 
на фронт защищать Родину – павших в боях и тех, кому посчастливилось вернуться 
живыми.

Масштабную поисковую работу осуществили Кемеровское городское отделение 
Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афга-
нистана», ученики школы № 19, а также волонтеры при участии территориального 
управления Кировского района администрации города Кемерово.

Источниками информации для поисковой группы проекта стали архивные до-
кументы ЦАМО РФ, Государственного архива Кузбасса, материалы музея боевой и 
трудовой славы школы № 19, семейные архивы жителей г. Кемерово, периодическая 
печать военного времени, в том числе – газета комбината № 392 «Заводская правда». 
Поистине бесценными оказались документы из архива производственного объедине-
ния «Прогресс» (в 1940-е – пороховой комбинат № 392), где в военные годы трудилось 
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около 12 тысяч человек: личные дела, автобиографии, справки, заявления, приказы, 
фотографии. Часть документов была предоставлена Советом ветеранов завода и род-
ственниками заводчан военной поры: воспоминания тружеников тыла и фронтовиков, 
письма, фотографии, вырезки из заводской многотиражки. 

Благодаря кропотливому изучению этих уникальных документов участникам 
проекта удалось установить разные категории трудящихся, из которых складывался 
штат кадровых рабочих комбината, в их числе: семьи коренных кемеровчан и тех, кто 
приехал в наш город незадолго до войны, привлеченные строительством химического 
завода-гиганта (чаще всего это жители сел и деревень – как близких, так и весьма от-
даленных), мобилизованные* (в том числе – воспитанники детских домов), рабочие и 
специалисты промышленных предприятий, эвакуированных в Кузбасс с запада стра-
ны; спецконтингент, а также школьники и учащиеся школ фабрично-заводского обуче-
ния, химико-технологического техникума г. Кемерово.

Книга «Одной мы связаны судьбой…» – это вклад команды проекта, волонте-
ров-старшеклассников областного центра Кузбасса в сохранение исторической па-
мяти, восстановление данных о тружениках оборонных предприятий и фронтови-
ках, героях Великой Отечественной войны – многие из них так и не достигли своего 
совершеннолетия... 

Участникам проекта удалось собрать информацию о более чем четырехстах вы-
пускниках, учителях средней школы № 19 г. Кемерово, а также о работниках комби-
ната № 392 – и взрослых, и самых юных. В их судьбах отразилась эпоха – единство 
фронта и тыла в сражениях за родное Отечество.

Тексты материалов поисковой работы и воспоминаний, вошедшие в книгу, раз-
личны по своему содержанию. Мы намеренно не подвергали их строгому редактиро-
ванию и литературной обработке – в целях сохранения достоверности и характерного 
стиля.

Объем книги не позволил включить в нее все найденные материалы. Но то, что 
удалось представить на ее страницах для широкой общественности –  это дань памяти 
подвигу всех воинов и тружеников тыла города Кемерово, удостоенного звания «Город 
трудовой доблести». Это дань памяти юному поколению, вставшему рядом с отцами в 
трудный для Родины час.

* В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 года, проведена мобилизация граждан на про-
мышленные предприятия. Мобилизации подлежали трудоспособные мужчины 16–55 лет и женщины 16–45 лет из числа не работаю-
щих в государственных учреждениях и предприятиях.



Глава 1.

Школьные годы,  
опаленные войной

Название проекта «Одной мы связаны судьбой…» очень точно отражает 
глубинную суть отношений между оборонным предприятием № 392 и школой 
№ 19 Кировского района г. Кемерово. Тысячью незримых, но очень прочных ни-
тей связаны построивший в 1936-м новое здание школы пороховой комбинат – 
и учебное заведение, в трудный час отправившее ему на помощь своих воспитан-
ников. В героической летописи страны есть немало страниц боевого и трудового 
подвига выпускников, учеников и учителей школы № 19.

Выпускники школы 1941 года. Четвертый слева в нижнем ряду – директор школы Александр Семенович За-
харов (погиб на фронте), стоит второй слева – будущий Герой Советского Союза Владимир Евсеенко.
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Школа № 19 – первая школа Кировского района, работающая по программе 
полного среднего образования – была основана в 1935 году. К 1 сентября 
1936 года на берегу реки Томи специально для нее было построено новое 

красивое здание на 880 учащихся – здесь и сегодня занимаются юные жители Киров-
ского района. Внешний стиль здания прекрасно гармонировал с внутренней отделкой 
классов и актового зала, с балкона на лицевом фасаде открывался вид на реку Томь, 
железнодорожный мост и левобережную часть города.

В апреле 1938 года решением Президиума городского Совета «О закреплении ше-
фов по школам города» за средней школой № 19 устанавливается официальное шеф-
ство Управления комбината № 392, что еще более укрепило связи коллективов учебно-
го заведения и оборонного предприятия. 

Первый выпускной класс в 1938-м насчитывал всего 10 человек. А по данным на 
1 января 1941 года, в 32 классах школы уже обучалось больше тысячи учеников. Учеб-
ный 1940/41 год большинство из них, почти 80 процентов, окончили на «хорошо» и 
«отлично» – по успеваемости школа занимала 1-е место в городе. 

В 1941-м в школе было три выпускных класса – почти сотня человек. Выпускной 
вечер в тот год проводили 17 июня – и никто еще не догадывался, что он станет одним 
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из последних счастливых мирных дней. Педагогический коллектив поздравил ребят с 
окончанием школы, директор тепло напутствовал юношей и девушек, вручил аттеста-
ты. После торжественной части нарядные выпускники долго гуляли по любимой на-
бережной, разговаривали, делились планами на будущее. Впереди открывалась новая, 
взрослая жизнь, многие мечтали продолжать учебу в Томске, Москве, Ленинграде... 
Все непременно так и случилось бы – знания у ребят были прочными. Но все планы 
разрушились летним воскресным утром 22 июня 1941 года – началась Великая Отече-
ственная война.

Уже в первые месяцы после вероломного нападения фашистов на нашу страну в 
областной газете «Кузбасс» было опубликовано обращение учащихся школы № 19 к 
сверстникам: 
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27 августа 1941 года в газете «Кузбасс» выходит очерк «Юные патриоты помо-
гают Родине» – о работе 27 девушек, учениц 7–9 классов школы № 19 Кировского 
района г. Кемерово, в колхозе им. Петровского Топкинского района. За четыре недели 
работы бригада выполнила план на 100 процентов.

Не только трудом помогали – с самых первых дней войны и вплоть до 1944-го 
на фронт уходили добровольцами учителя и ученики школы: уходили со школьной 
скамьи, дважды – целыми классами, часто – вместе с отцами, братьями или сестрами. 
Разведчики и связисты, летчики и танкисты, моряки и пехотинцы – вчерашние учени-
ки сражались за Родину, не жалея жизни. 

В октябре 1941-го ушел на фронт один из первых директоров средней школы 
№ 19 Георгий Кириллович Сидоров. Его примеру последовали выпускники школы 

Защищать Родину ушли 135 выпускников школы № 19.  
45 юных бойцов погибли или пропали без вести. Из 25 учителей 

и работников школы, сражавшихся на фронтах войны, 11 погибли.

Директор школы № 19  
Георгий Кириллович Сидоров 
(погиб на фронте) с семьей.
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– практически целый класс прибыл к зданию ГВК г. Кемерово. С первых дней войны 
добровольцем явился в военкомат и был отправлен на передовую Михаил Григорьевич 
Калиниченко, учитель физики и математики. В ноябре 1941-го пошел защищать Роди-
ну Николай Федорович Румянцев – участник Гражданской войны, выпускник МГУ-
2, учитель физики школы № 19 и директор школы рабочей молодежи № 2. В 1942-м 
добровольно сменили школьные указки на оружие отважные женщины: учитель на-
чальных классов Анна Сергеевна Проскурина и учитель русского языка и литературы 
Ариадна Анатольевна Пинегина. Всего за период 1941–1944 годов из штатного соста-
ва школы уйдут на фронт 25 человек, в том числе 3 директора (два из них погибнут). 

Фото на память перед отправкой на фронт: 3-й слева во втором ряду – Петр Филиппович Ивлев, учитель физ-
культуры и начальной военной подготовки (пропал без вести).
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В 1943-м 17 юношей из 9-го класса (классный руководитель Мухачева Мария 
Григорьевна) встали в ряды защитников Отечества. Семь из них погибли на полях 
сражений. На фронт ушли и 14 девушек – выпускниц школы, три из них не вернулись. 
Материалы о каждом из бывших учеников хранятся в школьном музее боевой и трудо-
вой славы им. Б. Г. Григорьева, здесь собрано более полутора тысяч экспонатов – одна 
из самых обширных экспозиций. В фондах содержатся уникальные фотографии и 
фронтовые письма ребят, ушедших защищать Родину сразу после выпускного вечера, 
номера многотиражки комбината № 392 военного времени. Часть документов и фото-
графий передали в музей родственники погибших на фронте. О некоторых выпускни-
ках-фронтовиках сведения очень скудные – над восстановлением историй их жизни 
участники проекта еще работают. О большинстве информация собрана почти полно-
стью – с фотографиями, документами, фронтовыми письмами. Многие выпускники 
имеют награды. Как, например, Герой Советского Союза Владимир Евсеенко – его имя 
высечено на мраморной мемориальной доске, установленной на здании школы.

Есть в музее и необычные реликвии – старые классные журналы военной поры 
с картонными выцветшими обложками и пожелтевшими от времени хрупкими стра-
ничками. В них навсегда запечатлены составы классов – имена мальчишек и девчо-
нок, их оценки по предметам. Именно эти журналы помогли нынешним школьникам, 
участникам поисковой группы проекта «Одной мы связаны судьбой…» пролить свет 
на судьбы выпускников военного времени, направленных в 1941-м для работы на по-
роховой комбинат № 392. 

Поисковая группа отыскала уникальные документы той поры: заявления юных 
тружеников комбината, датированные 1942 годом, с просьбой отпустить их для сдачи 
экзаменов в школе – переводных или выпускных. Выдержав экзамены, многие сразу 
же ушли добровольцами на фронт, остальные – помладше – вернулись на комбинат. 

В июле 1941-го в Кемерово начали прибывать эвакогоспитали. В середине сен-
тября первого года войны эвакогоспиталь № 3629 из Харькова, рассчитанный на 880 
койко-мест, разместился в школе № 19. Начальником госпиталя был назначен воен-
врач 3-го ранга Каган Александр Моисеевич, начальником III отделения – Штерн Ма-
рия Михайловна, старшей медсестрой отделения – Красносельская Фрида Ароновна. 
Младший же медицинский персонал составляли, в основном, бывшие выпускницы 
школы № 19, окончившие краткосрочные курсы санитаров в Кировском районе.

Но учебный процесс в школе не прерывался: 1941/42 учебный год школьники 
19-й начали в здании Дворца культуры – также построенный комбинатом, теперь он 
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был отдан подшефным. А после уроков ребята приходили в свою родную школу по-
могать взрослым – старались сделать все, что могли, для раненых защитников Родины. 
Агитировать никого не приходилось – понимали, что их помощь необходима… 

30 октября 1944 года ЭГ № 3629 – последним из расквартированных в нашем го-
роде эвакогоспиталей покинул Кемерово. Все ученики средней школы № 19 вернулись 
в родные стены. Им предстояла большая работа: своим трудом – хорошей учебой и 
посильной помощью взрослым – приближать победу над врагом.

В середине сентября первого года войны эвакогоспиталь № 3629 из Харькова, рассчитанный на 880 койко-
мест, разместился в школе № 19. Младший медицинский персонал в нем составляли, в основном, бывшие 
выпускницы школы № 19, окончившие краткосрочные курсы санитаров в Кировском районе.
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Выпускники средней школы № 19 города Кемерово, 
вернувшиеся с фронта

Абалаков Александр Владимирович (1925–2001). 
Уроженец с. Топки Кемеровской обл. Выпускник школы 
№ 19 г. Кемерово. Призван на фронт в феврале 1943 г. Ке-
меровским ГВК, гвардии красноармеец. Место службы: 
322-е гвардейское минометное подразделение 20-го запас-
ного авиационного полка 3-го Украинского фронта. Награ-
ды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За бое-
вые заслуги». Источники: ЦАМО РФ. Ф. Горьковский ВПП. 
Оп. 191385. Д. 1.

Авдеев Владимир Геннадьевич (1925–2007). Уроже-
нец г. Тюмени. Окончил 7 классов средней школы № 19, в 
1941 г. поступил в химико-технологический техникум (г. Ке-
мерово). Призван в ряды РККА 16 ноября 1942 г. Место 
службы: 1986-й зенитный артиллерийский полк, 67-я зенит-
ная артиллерийская дивизия РГК 3-го Белорусского фрон-
та. Награды: орден Отечественной войны II степени, медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. 
Д. 4441.

Авдеев Петр Ильич, 1926 г. р. Уроженец г. Кемерово. 
В 1941 г. окончил 5 классов средней школы № 19, в августе 
поступил в ремесленное училище № 5 (г. Кемерово). После 
его окончания был мобилизован в отдел главного энергетика 
комбината № 392 (г. Кемерово). В апреле 1944 г. призван на 
фронт Кемеровским ГВК, красноармеец. Окончил службу в 
звании старшего сержанта. Награды: медаль «За боевые за-
слуги». Источники: ЦАМО РФ. Картотека награждений. Рас-
положение документа: шкаф 1, ящик 17. 
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Авдеенко Иван Иванович, 1921 г. р. Уроженец с. Едо-
гон Икейского р-на Иркутской обл. Окончил 7 классов сред-
ней школы № 19 г. Кемерово. Призван Кемеровским РВК в 
декабре 1939 г., майор. Демобилизовался 30 ноября 1954 г. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Источники: ЦАМО РФ. 
Юбилейная картотека награждений. Расположение докумен-
та: шкаф 1, ящик 8.

Авраменко Михаил Демьянович, 1922 г. р. Уроженец 
с. Кузничи Городнянского р-на Черниговской обл. Украин-
ской ССР. Окончил школу № 19 г. Кемерово. В октябре 1940 г. 
был призван для прохождения службы в РККА Кемеровским 
РВК. Старший лейтенант Авраменко воевал в 68-м отдельном 
батальоне аэродромного обслуживания 121-го отдельного ав-
тотранспортного батальона. Завершил службу в апреле 1947 
года. После демобилизации окончил Томский политехничес-
кий институт. Жил и работал в г. Свердловске. Награды: ор-
ден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией». Источники: ЦАМО РФ. 
Расположение документа: шкаф 2, ящик 18.

Алясов Владимир Осипович, 1925 г. р. Уроженец 
д. Шаршилан Камско-Устинского р-на Татарской АССР. Окон-
чил 5 классов средней школы № 19 г. Кемерово. В июле 1942 г. 
принят в РМЗ комбината № 392 токарем. В сентябре 1943 г. 
призван Кемеровским ГВК. Место службы: 266-й гвардей-
ский стрелковый полк 88-й гвардейской дивизии. Окончил 
службу в звании гвардии лейтенанта. Награды: орден Алек-
сандра Невского, медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Источники: ЦАМО РФ. 
Расположение документа: шкаф 5, ящик 29. 
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Ангелевич Михаил Алексеевич (1922–2010). Уроже-
нец с. Зарубино Топкинского р-на Кемеровской обл. Окон-
чил среднюю школу № 19 г. Кемерово. В армию ушел вес-
ной 1941 г. Старшина роты, батальона, участвовал в боевых 
действиях на Украинском фронте. Награды: орден Славы 
III степени, орден Красной Звезды, орден Отечественной 
вой ны I степени (1985), орден «Знак Почета» (за работу в 
мирное время), медаль «За отвагу». Демобилизовался в фев-
рале 1946 г., поступил в Омский автодорожный институт, ко-
торый окончил в 1951 г. Работал инженером на авторемонт-
ном заводе г. Кемерово, через три года назначен главным 
инженером. В 1960 г. утвержден директором Авторемзавода, 
где проработал до пенсии. Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. 
Оп. 690306. Д. 3027.

Андросович Александра Васильевна (1925–1993). Уро-
женка с. Поперечка Юргинского р-на Новосибирской (Кеме-
ровской) обл. Окончила среднюю школу № 19 г. Кемерово. В 
1943 г. призвана на военную службу. Красноармеец, санитар-
ный инструктор, повар. Воевала в составе 77-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Награды: орден Красной Звезды, орден 
Отечественной войны II степени (1985), медаль «За взятие 
Берлина». После возращения с фронта домой, в Кемерово, 
работала на комбинате № 392 (ПО «Прогресс»). Источники: 
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 900.

Афанасьев Александр Федорович, 1924 г. р. Уроже-
нец д. Комендантка Доволенского р-на Новосибирской обл. 
В 1941 г. окончил 9 классов средней школы № 19, поступил 
в химико-технологический техникум (г. Кемерово). На фронт 
призван Кемеровским ГВК. Мл. сержант. Место службы: 678-й  
отдельный батальон радиоэлектронной борьбы. Демобили-
зовался в 1947 г. Работал на комбинате № 392 контролером 
ОТК. Награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», 
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«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. 
Д. 548. 

Бакалов Александр Гаврилович, 1923 г. р. Уроженец 
с. Лосиха Косихинского р-на Алтайского края. В 1939 г. окон-
чил 7 классов средней школы № 19 г. Кемерово, поступил в 
Кемеровский строительный техникум. После окончания 1-го 
курса ушел работать на комбинат № 392. В январе 1942 г. при-
зван Кемеровским ГВК. Воевал в 1118-м стрелковом полку 
333-й стрелковой дивизии 66-го стрелкового корпуса 37-й ар-
мии 3-го Украинского фронта. Дата окончания службы в ВС 
СССР – 12 декабря 1970 г. Подполковник. Награды: орден 
Отечественной войны II и I степени, медали «За боевые за-
слуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Источники: 
ЦАМО РФ. Ф. 1771. Оп. 2. Д. 2; Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1570; 
ЦАМО РФ. Картотека награждений. Расположение докумен-
та: шкаф 7, ящик 1.

Бардогов Виталий Моисеевич, 1926 г. р. Уроженец 
г. Артемовска Сталинской обл. Украинской ССР (ныне Донец-
кая Народная Республика в составе РФ). Окончил среднюю 
школу № 19 г. Кемерово. В июне 1944 г. призван на фронт 
Кузедеевским РВК Кузедеевского р-на Кемеровской обл. Во-
евал в звании младшего лейтенанта, затем лейтенанта и стар-
шего лейтенанта. Последнее место службы: 48-е управление 
офицерского состава Ленинградского военно-пересыльного 
пункта Ленинградского военного округа. Демобилизовался 
в декабре 1954 г. Постоянное место жительства: г. Кемерово, 
Кировский р-н, ЖКС, д. 21, кв. 46. Источники: ЦАМО РФ. 
Расположение документа: шкаф 14, ящик 25.
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Бледнов Виктор Филиппович (1925–2001). Уроженец 
г. Сталино Сталинской обл. Украинской ССР (ныне Донецкая 
Народная Республика в составе РФ). Окончил 9 классов сред-
ней школы № 19 г. Кемерово. В январе 1943 г. призван Кемеров-
ским ГВК. Воевал в 7-й отдельной роте службы земного обе-
спечения самолетовождения ВВС. Демобилизовался в 1976 г. в 
звании полковника. Награды: медаль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейная ме-
даль «30 лет Советской Армии и Флота». Источники: ЦАМО 
РФ. Расположение документа: шкаф 654, ящик 739. 

Бобков Владимир. Окончил в средней школе № 19 г. Ке-
мерово семь классов. С сентября 1939 года работал на ком-
бинате № 392. Участник Великой Отечественной войны. Ис-
точники: Архив школьного музея МБОУ «СОШ № 19». Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 1. Классный журнал 1939 г.

Брежнев Сергей Николаевич. Окончил среднюю школу 
№ 19 г. Кемерово. Служил в ВВС. Участник Великой Отече-
ственной войны. Источники: Архив школьного музея МБОУ 
«СОШ № 19». Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Классный журнал 1940 г.

Быков Иван Алексеевич, 1924 г. р. Уроженец с. Колмо-
горово Яшкинского р-на Кемеровской обл. Учился в средней 
школе № 19 г. Кемерово. В августе 1942 г. Кировским РВК г. Ке-
мерово призван в РККА, сержант. Место службы: 220-й стрел-
ковый полк 79-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й армии 
3-го Украинского фронта. В сентябре 1943 г. под г. Славинском 
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младший лейтенант Быков осколком от разрыва мины был ра-
нен в грудь, контужен. Вернулся домой. Награды: орден Отече-
ственной войны I степени, медали «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ис-
точники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 744809. Д. 253; Д. 28.

Виноградова Нина. Училась в средней школе № 19 
г. Кемерово. Добровольно в 1942 году вступила в ряды РККА. 
Участник Великой Отечественной войны. Воинское звание – 
старшина. Награды: медаль «За боевые заслуги». Источни-
ки: Архив школьного музея МБОУ «СОШ № 19». Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 1. Классный журнал 1941 г.

Ворожейкин Александр Терентьевич, 1923 г. р. Уроже-
нец Кемеровского р-на Новосибирской обл. В 1939 г. в сред-
ней школе № 19 г. Кемерово окончил 8 классов. Призван 20 
декабря 1941 г. Кемеровским РВК. Красноармеец, стрелок 
847-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии (II). В 
боях за город Воронеж 3 августа 1942 г. получил тяжелое ра-
нение в правую ногу, был контужен. Находился на излечении 
в полевом подвижном госпитале № 4317, проходил курс ле-
чения в эвакогоспиталях № 1915, 1499/1500. Решением ВМК 
от 02 ноября 1942 г. признан негодным к службе, снят с учета. 
После демобилизации вернулся в г. Кемерово, учился. Рабо-
тал заместителем главного бухгалтера на анилинокрасочном 
заводе (АКЗ). Награды: медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Источники: 
Филиал ЦАМО РФ (Архив военно-медицинских документов). 
Р. Свидетельства о болезни. Ф. Картотека ранений. Оп. Свиде-
тельства о болезни. Ящ. ЭГ 1500; ЭГ 1499–100168.

Галай Петр Васильевич, 1926 г. р. Уроженец г. Кемерово. 
Окончил 5 классов средней школы № 19, работал художником 
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на комбинате № 392. В ноябре 1943 г. Кемеровским ГВК призван 
на фронт. Ефрейтор. Место службы: 165-я армейская артилле-
рийская ремонтная мастерская. Награды: орден Оте чественной 
войны II степени, медаль «За отвагу». Домашний адрес: г. Ке-
мерово, 3-й Особый участок., ул. Островского, д. 12, ком. 11. 
Отец Галай В. Ф. Источники: ЦАМО РФ. Ф. 8468. Оп. 47608. 
Д. 15.

Горский Юрий Борисович (1925–2015). Уроженец 
г. Томска. Учился в школе № 19 г. Кемерово. В ноябре 1942 г. 
призван на фронт Кемеровским ГВК. Закончил войну в звании 
капитана. Воевал в 17-й пушечной артиллерийской бригаде 
7-й артиллерийской дивизии прорыва РГК. Награды: орден 
Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, ме-
дали «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Источники: ЦАМО РФ. 
Расположение документа: шкаф 47, ящик 19. 

Демешко Григорий Адамович, 1920 г. р. Уроженец ста-
ницы Ржава Обоянского р-на Курской обл. Окончил школу 
№ 19 г. Кемерово. В августе 1943 г. призван на фронт Кемеров-
ским ГВК. Гвардии младший лейтенант. Место службы: 625-й 
стрелковый полк 221-й стрелковой дивизии 5-го стрелкового 
корпуса; 277-й гвардейский стрелковый полк 91-й гвардей-
ской стрелковой дивизии. Награды: орден Красной Звезды, 
медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией». Демобилизовался в звании майора в апреле 1964 г. 
Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2179. 

Дзятьков Михаил Иванович, 1919 г. р. Уроженец г. Ке-
мерово. Окончил среднюю школу № 19. В октябре 1939 г. 
призван на службу в РККА Кемеровским ГВК. С первых дней 
войны на фронте, старшина. Место службы: 143-я отдельная 
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стрелковая бригада 64-й армии, Сталинградский фронт. На-
грады: орден Отечественной войны I степени, медали «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После войны работал заместителем 
главного бухгалтера на заводе № 13 в Кировском районе г. Ке-
мерово. Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 744809. Д. 475; 
ЦАМО РФ. Картотека награждений. Расположение докумен-
та: шкаф 27, ящик 13.

Дудин Георгий Арсентьевич, 1921 г. р. Уроженец д. Ду-
дино Усть-Уйского р-на Курганской обл. В 1941 г. окончил 10 
классов средней школы № 19 г. Кемерово, в августе того же года 
призван Кемеровским ГВК в ряды РККА. Окончил Кемеров-
скую летную авиационную школу. Старший лейтенант. Место 
службы: 978-й истребительный авиационный полк отдельной 
технической команды 11-й Воздушной армии, Закавка́зский 
фронт. Демобилизовался в июне 1946 г. Награды: медаль «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Источники: ЦАМО РФ. Учетно-послужная картоте-
ка. Расположение документа: шкаф 372, ящик 29.

Евсеенко Владимир Романович (1922–1978). Уроженец 
с. Рынковка Чериковского р-на Могилевской обл. Белорус-
ской ССР. В 1937 г. окончил 7 классов Барановской школы, а в 
1941 г. окончил среднюю школу № 19 г. Кемерово. Призван на 
военную службу 23 июня 1941 г. Кемеровским ГВК. В 1941–
1942 гг. учился в Иркутском авиационно-техническом учили-
ще. Старший сержант, механик-водитель. Участник Великой 
Отечественной войны с февраля 1943 г. Место службы: 21-я 
гвардейская танковая бригада, гвардейский танковый корпус 
6-й Танковой армии 2-го Украинского фронта. Отличился в 
боях на территории Румынии, вместе с экипажем уничтожил 
3 штурмовых орудия и танк Т-4 противника под г. Бырлад. В 
боях за г. Бузэу участвовал в захвате трех эшелонов с техникой, 
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моста через р. Сирет и до трехсот фашистов. Награды: 24 мар-
та 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»; награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет освобождения 
Румынии». После войны жил в г. Томске. В 1958 г. окончил 
заочно исторический факультет Томского государственного 
университета и работал в управлении «Сибэлектромонтаж» 
г. Томска. Умер 31 октября 1978 г. Имя героя увековечено в 
мемориальной композиции «Кузбассовцы – Герои Советского 
Союза и России» (г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 
1«а»). На здании школы № 19 г. Кемерово в честь В. Р. Ев-
сеенко установлена мемориальная доска (ул. Назарова, д. 8). 
Источники: И. И. Кузнецов. Герои Советского Союза – куз-
бассовцы. – Иркутск: изд. Иркут. ун-та, 1989. – 168 с.

Евдокимов Олег Александрович, 1921 г. р. Уроженец 
г. Иркутска. Окончил 9 классов средней школы № 19 г. Кеме-
рово. В ряды РККА призван в октябре 1940 г. Кемеровским 
РВК, старший лейтенант. Место службы: 13-й зенитный ар-
тиллерийский полк ПВО Тихоокеанского флота в 721-й груп-
пе наведения, связист. Награды: орден Отечественной войны 
I степени. Демобилизовался в июле 1946 г. Источники: фили-
ал ЦАМО РФ (Архив ВМФ, г. Гатчина). Расположение доку-
мента: шкаф 156, ящик 18.

Жабин Илья Семенович род. 04.08.1919 г. Уроженец 
с. Покровка Михайловского района Алтайского края. Окон-
чил 7 классов школы № 19. Призван на военную службу 
01.08.1937 г. Кемеровским ГВК. В июле 1941 г. направлен в 
Томское артиллерийское училище. Гвардии старший лей-
тенант Жабин И. С. воевал в 14-м артиллерийском дивизи-
оне 169-й гаубичной артиллерийской бригады. Демобили-
зован 28.05.1946 г. Награды: орден Красной Звезды, орден 
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Отечественной войны II степени, медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Источники: 
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2333. 

Жильцов Гавриил. Выпускник средней школы № 19 
г. Кемерово. В годы Великой Отечественной войны – военный 
корреспондент дивизионной газеты. Статьи и очерки о собы-
тиях на фронте печатали в центральных газетах. Стихотворе-
ние «Мама» было опубликовано в газете «Правда». Источни-
ки: Архив школьного музея МБОУ «СОШ № 19». Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 1. Классный журнал 1941 г.

Журавлев Григорий Васильевич, 1921 г. р. Уроженец 
г. Кемерово. Окончил среднюю школу № 19. Призван в ряды 
РККА Кемеровским ГВК в сентябре 1940 г. Лейтенант. После 
окончания войны вернулся в г. Кемерово, работал секретарем 
партийной организации на одном из заводов Кировского рай-
она. Награды: медали «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». Демобилизовался в июле 1946 г. Источники: ЦАМО 
РФ. Учетно-послужная картотека. Расположение документа: 
шкаф 67, ящик 12.

Зимина (Жабина) Людмила Семеновна. Выпускни-
ца средней школы № 19 г. Кемерово. Прошла подготовку на 
шестимесячных курсах медицинских сестер при Дворце хи-
миков Кировского района. Медсестра. Добровольно ушла на 
фронт. Участница Великой Отечественной войны. Источни-
ки: Архив школьного музея МБОУ «СОШ № 19». Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 1. Классный журнал 1941 г.
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Зубов Михаил Александрович (1924–2004). Уроженец 
д. Сутункин Брод Барзасского р-на Кемеровской обл. Призван 
Кемеровским ГВК 17 августа 1942 г. Младший лейтенант. Ме-
сто службы: 288-й запасной стрелковый полк 23-й запасной 
стрелковой дивизии. После войны работал на заводе «Стром-
машина» в г. Кемерово. Источники: ЦАМО РФ. Картотека на-
граждений. Расположение документа: шкаф 35, ящик 25.

Игнатьев Василий Игнатьевич (1921–2010). Уро-
женец д. Ирем-Кассы Цивильского р-на Чувашской АССР. 
Учился в средней школе № 19 г. Кемерово. В ноябре 1941 г. 
Кемеровским ГВК призван в РККА. Окончил Кемеровское 
пехотное училище. Лейтенант, командир пулеметного взво-
да 390-го отдельного пулеметного артиллерийского батальо-
на 152-го УР. Был ранен. Награды: орден Красной Звезды 
(1943), орден Отечественной войны I степени. Работал в 
Кировском РВК г. Кемерово. Источники: ЦАМО РФ. Юби-
лейная картотека награждений. Расположение документа: 
шкаф 21, ящик 24.

Киреев Иван Тихонович, 1926 г. р. Уроженец с. Оль-
ховка Оконешниковского р-на Омской обл. Окончил 7 клас-
сов в средней школе № 19 г. Кемерово. Призван Кемеровским 
ГВК 10 ноября 1943 г. Младший сержант. Воевал в составе 
24-й гвардейской танковой бригады, 1-й Украинский фронт. 
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали 
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После демобилизации работал на комбина-
те № 392, затем – слесарем на АКЗ. Источники: ЦАМО РФ. 
Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2206; ЦАМО РФ. Юбилейная картотека 
награждений. Расположение документа: шкаф 25, ящик 5.
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Каргаполов Андрей Степанович, 1923 г. р. Уроженец 
г. Бийска Алтайского края. Учился в средней школе № 19 
г. Кемерово. В июле 1942 г. призван Кемеровским ГВК. Ме-
сто службы: 267-й стрелковый полк 105-й стрелковой диви-
зии; 283-й стрелковый полк 140-й стрелковой дивизии (IV); 
276-я стрелковая дивизия, 30-я гвардейская отдельная рота 
связи 22-й гвардейской стрелковой дивизии (II); 30-я гвардей-
ская отдельная рота связи 6-й гвардейской бомбардировочной 
авиационной дивизии; 204-й фронтовой запасной стрелковый 
полк (между 01.10.1943 и 31.08.1944). Награды: орден Крас-
ной Звезды, орден Славы III степени, медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 402. 

Клименков Николай. Учился в средней школе № 19 г. Ке-
мерово, в 1941 году окончил 7 классов. Участник Великой Оте-
чественной войны. Источники: Архив школьного музея МБОУ 
«СОШ № 19». Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Классный журнал 1940 г.

Климович Юрий Георгиевич, 1926 г. р. Уроженец г. Но-
восибирска. Окончил 7 классов средней школы № 19 г. Кеме-
рово. Призван на военную службу Кемеровским ГВК в ноябре 
1943 г. Направлен на учебу в Иркутскую военную школу авиа-
ционных механиков. Источники: ЦАМО РФ. Учетно-послуж-
ная картотека. Расположение документа: шкаф 88, ящик 10.

Колокольцова (Кузнецова) Анна Ивановна, 1925 г. р. 
Уроженка г. Салехарда Тюменской обл. Училась в средней 
школе № 19 г. Кемерово. В 1941 г. окончила курсы медсестер. 
Место службы: 845-й стрелковый полк, 303-й стрелковая ди-
визия. С 1943 г. – телефонистка 767-го зенитного артиллерий-
ского полка. Награды: орден Красного Знамени, орден Отече-
ственной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 



24

 

войне 1941–1945 гг.». После окончания войны работала стар-
шей медсестрой городской больницы № 2 г. Кемерово. Источ-
ники: ЦАМО РФ. Юбилейная картотека награждений. Распо-
ложение документа: шкаф 31, ящик 9.

Костырко Петр Андреевич (1922–2008). Уроженец 
г. Ярославля. Окончил среднюю школу № 19 г. Кемерово. При-
зван Кемеровским ГВК 15 ноября 1941 г. С 15 декабря 1941 г. 
воевал на Южном фронте, 31-я стрелковая дивизия, 177-й 
стрелковый полк; с 9 августа 1942 г. на Северо-Кавказском 
фронте: 176-я стрелковая дивизия, 109-й Ченгарский стрел-
ковый полк. Пропал без вести в районе г. Малгобек (по су-
ществовавшей практике того времени, если военнослужащий 
после боя не находился в части, его заносили в списки пропав-
ших без вести. – Прим. ред.). Дальнейшие места службы: 44-й 
минометный Таманский полк; отдельная Приморская армия; 
Карельский фронт; 14-я отдельная армия. Разведчик. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За 
Отвагу», «За оборону Советского Заполярья». В 1982 г. за тру-
довые заслуги награжден орденом «Знак Почета». Источни-
ки: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2738. 

Кочетков Владимир Титович (1923–1990). Уроженец 
с. Полковка Чамзинского р-на Мордовии. В 1941 г. после окон-
чания средней школы № 19 г. Кемерово поступил в техникум. 
Призван в РККА в мае 1942 г. и направлен на курсы подго-
товки наводчиков артиллерии. После трехмесячной службы 
направлен в 1-е Московское артиллерийское училище. В мар-
те 1944 г. отправлен на фронт. Воевал под Ленинградом, про-
шел всю Прибалтику, завершил войну в Кенигсберге. Лейте-
нант. Места службы: 2-я запасная стрелковая дивизия СибВО, 
105-й стрелковый полк 7-й стрелковой дивизии 51-й армии. 
Демобилизовался в июле 1971 г. Проживал в г. Калининграде. 
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 
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I степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Источ-
ники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 1662.

Крашаков Федор Зиновьевич (1924–1983). Уроженец 
д. Сабсисово Мостовского р-на Челябинской обл. После окон-
чания средней школы № 19 г. Кемерово в июле 1942 г. Ке-
меровским ГВК был призван на фронт. Гвардии лейтенант, 
командир огневого взвода 1313-го стрелкового полка 173-й 
стрелковой дивизии (II) 2-го Белорусского фронта. В 1943 г. 
был тяжело ранен в грудную клетку под г. Витебском. Демо-
билизован в августе 1944 г. Награды: орден Красной Звезды 
(1950), медаль «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. 
Оп. 744809. Д. 250; 28. 

Кривоносова (Лопатина) Августа Ивановна (1921–
2015). Уроженка г. Татарска Новосибирской обл. После окон-
чания средней школы № 19 училась в Кемеровском химико-
техническом техникуме. В марте 1942 г. добровольцем ушла 
на фронт. Окончила курсы медсестер, была направлена сан-
инструктором в 309-й медсанбат 303-й стрелковой дивизии. 
Летом 1943 г. осколком снаряда была ранена в руку, попала в 
госпиталь на излечение, после чего была демобилизована. Вер-
нулась в г. Кемерово, продолжила обучение в техникуме, затем 
работала в химической лаборатории на шахте. Награды: орден 
Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Источники: ЦАМО РФ. Юбилейная картотека 
награждений. Расположение документа: шкаф 30, ящик 7.

Кузнецов Михаил Дмитриевич, род. 30 октября 1926 г. 
Уроженец с. Юрги Юргинского р-на Кемеровской обл. В 
1943 г. окончил семь классов средней школы № 19 г. Кемерово. 
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29 июня 1943 г. приступил к работе на комбинате № 392, объ-
ект 420. 10 августа 1943 г. переведен на 6-е производство. 
Призван Кировским РВК г. Кемерово 22 сентября 1943 г. Ме-
сто службы: 26-й запасной авиационный полк Московского 
военного округа, капитан технической службы. Дата оконча-
ния службы – 2 марта 1962 г. Награды: медали «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Источник: ЦАМО РФ. Картотека на-
граждений. Расположение документа: шкаф 48, ящик 3; Ар-
хив ПО «Прогресс». ЭПК–238. Л/д 1025-И.

Кузнецов Борис Николаевич (1922–1996). Уроженец 
с. Орлеан Благовещенского р-на Алтайского края. В 1940 г. 
окончил среднюю школу № 19, поступил на учебу в 1-е Том-
ское артиллеристское училище. Призван Кемеровским ГВК, 
воевал в составе частей 8-й армии Волховского фронта: ко-
мандир огневого взвода, зам. командира и командир батареи 
884-го истребительно-противотанкового артиллерийского 
полка. 28 июля 1943 г. в бою тяжело ранен, уволен из РККА 
по состоянию здоровья. В 1943–1945 гг. окончил 2 курса Дне-
пропетровского химико-технологического института (г. Кеме-
рово). Награды: орден Отечественной войны I степени, 13 бо-
евых медалей. С 1945 г. служил в НКВД МВД СССР. В 1959 г. 
окончил Всесоюзный заочный энергетический институт под-
готовки и усовершенствования инженеров. Полковник вну-
тренний службы (1974), заслуженный работник МВД (1976). 
Вышел в отставку по возрасту в феврале 1980 г. Источники: 
Филиал ЦАМО РФ (военно-медицинских документов). Кар-
тотека общего учета. Ф. Картотека ранений. Оп. Картотека 
общего учета. Ящик 169–10. 

Кучук Борис Григорьевич, род. 9 декабря 1923 г. на 
разъезде Алонский Москаленского р-на Омской обл. Окончил 
среднюю школу № 19 г. Кемерово. В феврале 1942 г. призван 
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в РККА Кемеровским ГВК. Гвардии техник-лейтенант. Место 
службы: 278-й гвардейский минометный полк, 60-я гвардей-
ская дивизионная артиллерийская бригада; 611-й стрелковый 
полк 88-й стрелковой дивизии (II). Награды: орден Красной 
Звезды (1945), медали «За боевые заслуги» (1943), «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За взятие Вены» (1945). Демобилизовался в мае 
1946 г. Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 568.

Левашов Степан Федорович, 1925 г. р. Уроженец г. Ма-
риинска Кемеровской обл. В 1939 г. семья переехала в г. Кеме-
рово. Окончил 7 классов средней школы № 19 г. Кемерово. В 
феврале 1942 г. принят учеником токаря в механический цех 
РМЗ комбината № 392. Призван 30 мая 1943 г. Кемеровским 
ГВК. Красноармеец. Награды: орден Отечественной войны 
I степени. Источники: ЦАМО РФ. Картотека награждений. 
Расположение документа: шкаф 33, ящик 18; Архив ПО «Про-
гресс». ЭПК–255. Л/д 2269-З.

Левкин Федор Михайлович, 1924 г. р. Уроженец г. Ке-
мерово. Проживал по ул. Кирова, 4. Выпускник средней шко-
лы № 19. На военную службу призван в декабре 1943 г. Ста-
линским РВК Сталинского р-на г. Челябинска Челябинской 
обл. Красноармеец. Служил в 70-й отдельной гвардейской 
стрелковой бригаде. Источники: ЦАМО РФ. Ф. Челябинский 
ВПП. Оп. 565126. Д. 32.

Лопата Михаил Иванович, 1922 г. р. Уроженец местеч-
ка Ямполь Сумской обл. Украинской ССР. Учился в средней 
школе № 19 г. Кемерово, после 7-го класса поступил в техни-
кум, где проучился два курса. Работал в «Спецхиммонтаж» 
разметчиком. В июне 1942 г. призван в РККА Кемеровским 
ГВК. Младший техник-лейтенант. Место службы: 115-й ис-
требительный артиллерийский полк 146-й истребительной 
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артиллерийской дивизии Северо-Западного фронта. Награды: 
медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Демобилизовался 
в июле 1953 г. Источники: ЦАМО РФ. Картотека награжде-
ний. Расположение документа: шкаф 52«а», ящик 6.

Леоненко Николай Макарович, 1924 г. р. Уроженец 
с. Утянка Доволенского р-на Новосибирской обл. Учился в 
средней школе № 19 г. Кемерово. В июне 1942 г. призван 
в РККА Кемеровским ГВК. Краснофлотец, старшина 2-й 
статьи, позднее – лейтенант, воевал в 143-м отдельном ба-
тальоне морской пехоты Балтийского флота, после – в со-
ставе 227-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии. 
Награды: орден Красной Звезды (1946), орден Отечествен-
ной войны II степени (1985), медали «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Демобилизовался в марте 1950 г. Источники: 
ЦАМО РФ. Ф. 88. Оп. 2. Д. 395.

Макаев Владимир Григорьевич, 1926 г. р. Уроженец 
с. Ордынка Ордынского р-на Новосибирской обл. Окончил 
7 классов средней школы № 19 г. Кемерово. В 1943 г. Кеме-
ровским ГВК призван на военную службу и направлен в Ир-
кутскую военную школу авиационных механиков. После ее 
окончания старший лейтенант Макаев – механик по авиаво-
оружению 34-го авиационного полка Московского военного 
округа, дальнейшее место службы – 958-й авиационный полк 
3-го Прибалтийского фронта. Участвовал в освобождении 
Риги. Награды: орден Отечественной войны II степени, меда-
ли «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Вернувшись с фронта, 
работал на ПО «Прогресс» (г. Кемерово) заместителем на-
чальника цеха № 8. Источники: ЦАМО РФ. Ф. Кемеровский 
ВПП. Оп. 573043. Д. 3.
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Макаев Жан Григорьевич (1923–1998). Уроженец с. Ко-
зиха Верх-Ирменского (ныне Ордынского) р-на Новосибир-
ской обл. Окончил 7 классов средней школы № 19 г. Кемерово. 
В 1941 г. Кировским РВК г. Кемерово призван в РККА. Гвар-
дии старший сержант. Место службы: 1-я гвардейская меха-
низированная бригада 1-го гвардейского механизированного 
корпуса 3-го Украинского фронта. Участник Сталинградской 
битвы. Награды: орден Красной Звезды, орден Славы III сте-
пени, орден Отечественной войны I степени, медали «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапеш-
та». После возвращения с фронта работал на ПО «Прогресс» 
(г. Кемерово) старшим инженером цеха № 3. Источники: 
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 687572. Д. 77. 

Малягин Алексей Иванович, 1923 г. р. Уроженец ст. За-
лари Заларинского р-на Иркутской обл. Учился в школе № 19 
г. Кемерово. В 1942 г. Кемеровским РВК призван в ряды РККА. 
Гвардии сержант, разведчик. Воевал в 203-м гвардейском га-
убичном артиллерийском полку 2-й гвардейской гаубичной 
артиллерийской бригады 1-й гвардейской артиллерийской ди-
визии РГК 13-й армии 1-го Украинского фронта. Награды: ор-
ден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, 
медали «За оборону Сталинграда», «За отвагу». Источники: 
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 1258.

Машканцев Геннадий Федорович, 1924 г. р. Уроженец 
д. Ср. Почитанка Успенского с/с Ижморского р-на Новосибир-
ской обл. Учился в школе № 19 г. Кемерово. 20 августа 1942 г. 
Кемеровским ГВК призван в РККА. Красноармеец. Воевал в 
82-м отдельном линейном батальоне связи, 1-й Белорусский 
фронт. Награды: медаль «За отвагу», значок «Отличный свя-
зист». Источники: ЦАМО РФ. Ф. 423 ОЛБС. Оп. 320923с. 
Д. 5.
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Милохин Александр (Аркадий) Иванович, 1926 г. р. 
Уроженец г. Кемерово. До 8-го класса обучался в кемеровской 
школе № 37 Кировского района, 8–9 классы – в средней шко-
ле № 19, окончил девять классов в 1941 г. В ноябре 1943 г. 
Кемеровским ГВК призван на военную службу. Направлен на 
учебу в Иркутскую военную школу авиационных механиков, 
по ее окончании – на фронт. Источники: ЦАМО РФ. Ф. Кеме-
ровский ВПП. Оп. 573043. Д. 4. 

Милькевич Владимир Михайлович, 1927 г. р. Уро-
женец Ужинского с/с Чулымского р-на Новосибирской обл. 
Окончил 7 классов средней школы № 19 г. Кемерово. Работал 
слесарем. В декабре 1944 г. Кировским РВК г. Кемерово при-
зван на военную службу и направлен на учебу во 2-е Ленин-
градское военно-техническое училище. Проживал по адресу: 
г. Кемерово, ул. Рабочая, д. 19, кв. 6. Источники: ЦАМО РФ. 
Ф. Кемеровский ВПП. Оп. 573045. Д. 21. 

Моисеенко Николай Кириллович, 1925 г. р. Уроже-
нец Ереминского с/с Кыштовского р-на Новосибирской обл. 
Учился в средней школе № 19 г. Кемерово. В феврале 1943 г. 
Кемеровским ГВК призван на военную службу. Место служ-
бы: 454-й запасной стрелковый корпус ПВО Южного фрон-
та. Награды: орден Отечественной войны II степени, орден 
«Знак Почета» (1968), медали «За боевые заслуги» (1953), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Демобилизовался в июне 1977 г. в звании пол-
ковника. Источники: ЦАМО РФ. Картотека награждений. 
Расположение документа: шкаф 58, ящик 18.

Москвин Ананий Филатович, 1924 г. р. Уроженец г. Тю-
мени Омской обл. (ныне – Тюменская обл.). Учился в средней 
школе № 19 г. Кемерово. В августе 1942 г. Кемеровским ГВК 
призван на фронт. Гвардии младший сержант. Место службы: 
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3-я гвардейская морская бригада 1-го гвардейского механизи-
рованного корпуса Юго-Западного фронта. Награды: орден 
Красной Звезды (1943), орден Славы III степени (1945). Ис-
точники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 6462.

Мусатов Николай Михайлович, 1925 г. р. Уроженец 
д. Казанка Татарского р-на Новосибирской обл. Учился в 
средней школе № 19 г. Кемерово. В феврале 1943 г. Кемеров-
ским ГВК призван в РККА. Служил в 18-м пехотном запасном 
полку на складе 160 НКО в г. Москва. Награды: медали «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». После победы остался на во-
енной службе. Капитан интендантской службы. Вышел в от-
ставку в январе 1959 г. Источники: ЦАМО РФ. Расположение 
документа: шкаф 59, ящик 21.

Николаев Иван Андреевич, 1922 г. р. Уроженец д. Крутое 
Нижне-Ингашского р-на Красноярского края. Окончил сред-
нюю школу № 19 г. Кемерово в 1940 г., в ноябре того же года 
Кемеровским ГВК призван в РККА. Техник-лейтенант. Место 
службы: 729-й истребительный авиационный полк ПВО, 104-й 
армейский (пушечный) артиллерийский полк Северного флота. 
Награды: медали «За боевые заслуги», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Демобилизовался в июле 1946 г. По-
сле войны окончил юридический факультет, работал в МВД, 
начальником пожарной охраны Кировского района г. Кемерово. 
Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 127.

Наймушин Игорь Петрович, 1924 г. р. Уроженец п. Га-
лашонки Советского р-на Кировской обл. Учился в средней 
школе № 19 г. Кемерово. Призван в РККА Кемеровским 
ГВК. Место службы: 1428-й легкий артиллерийский полк, 
65-я легкая артиллерийская бригада РГК Ленинградского 
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фронта. Награды: орден Красной Звезды, медаль «За обо-
рону Ленинграда». После войны работал водителем в Ки-
ровском РИК г. Кемерово. Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. 
Оп. 690155. Д. 872.

Наймушин Людвиг Петрович, 1923 г. р. Уроженец 
п. Галашонки Советского р-на Кировской обл. Учился в сред-
ней школе № 19 г. Кемерово. Призван в РККА Кемеровским 
ГВК. Младший лейтенант интендантской службы. Источни-
ки: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. Д. 4926. 

Овчинкин Михаил Яковлевич, 1922 г. р. Уроженец 
г. Томска. Окончил среднюю школу № 19 г. Кемерово. В 1940 г. 
Кемеровским ГВК призван в ряды РККА. Красноармеец. Слу-
жил в 5-м гвардейском артиллерийском полку 5-й стрелковой 
дивизии в Западной Белоруссии. Попал в плен. Находился в 
плену 3 года и 8 месяцев. Освобожден советскими войсками. 
Последнее место службы – военно-пропускной пункт 206-го 
запасного стрелкового полка Северной группы войск. Прибыл 
в часть не ранее 15 сентября 1946 г. из ЭГ № 1588. Источни-
ки: ЦАМО РФ. Ф. 8502. Оп. 267380. Д. 5854.

Петровский Николай Михайлович, 1923 г. р. Уроженец 
с. Ольховка Калачинского р-на Омской обл. В 1941 г. окончил 
среднюю школу № 19 г. Кемерово. Призван в РККА Кемеров-
ским ГВК 4 октября 1941 г. Войну окончил в звании старшего 
лейтенанта. Служил в 75-й авиаэскадрилье. Демобилизовался 
в феврале 1948 г., вернулся в г. Кемерово. Работал на заводе 
«Строммашина» до 1965 г. В 1965–1975 гг. – зампредседателя 
Кировского райисполкома. С 1975 г. – начальник отдела кадров 
завода «Коммунар». Награды: медаль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден «Знак 
Почета» (1973). Источники: Архив школьного музея МБОУ 
«СОШ № 19». Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Классный журнал 1941 г.
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Во славу родного района
Есть среди выпускников 19-й люди, для которых Кировский район 

стал не просто местом жительства. Облеченные доверием земляков, они 
занимали высокие руководящие посты в райисполкоме – и все заботы о 
жителях Кировского ложились на их плечи. Николай Михайлович Пе-
тровский – в их числе. 

В тридцатые годы семья приехала в г. Кемерово на строительство элек-
тростанции, здесь отец устроился работать плотником и кузнецом. В 1936-м 
отец Михаил Макарович приходит работать на стройку химкомбината. 

Коля Петровский пошел учиться в 5-й класс средней школы № 19 в день 
ее открытия – 1 сентября 1936 года. Как и многие выпускники девятнадца-
той, он в 1941-м году пошел добровольцем в Красную Армию. Служил в 
75-й летной эскадрилье.

После демобилизации в 1948-м, Н. М. Петровский поступил рабочим 
на завод «Строммашина» в г. Кемерово. Окончил 10-й класс в ШРМ, затем 
– химико-технологический техникум. На заводе проработал семнадцать лет. 
Прошел большой трудовой путь – от станочника до начальника ОТК. На за-
воде вступил в ряды КПСС. Бывал в деловых командировках за границей 
– под его руководством и при непосредственном участии проходил монтаж 
и наладка поставленного заводом «Строммашина» оборудования: в 1954-м 
году – в Польше, на строительстве металлургического комбината в Новой 
Гуте, а в 1956 году – в Бирме, где Н. М. Петровский почти год был прикоман-
дирован к аппарату торгового советника при посольстве Советского Союза. 

С 1950-го по 1977 год не раз избирался депутатом городского и район-
ного Советов народных депутатов. В 1965 году Николай Михайлович Пе-
тровский становится заместителем председателя райисполкома Кировского 
района. Проработал в этой должности почти десять лет. В 1973 году был 
награжден орденом «Знак Почета». В 1975–1985 годы трудился начальником 
отдела кадров завода «Коммунар». Вся жизнь Н. М. Петровского связана с 
Кировским районом г. Кемерово, который он считал родным и очень любил, 
много и плодотворно работал на благо его жителей – людей труда.
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Панкрушин Григорий Степанович, 1923 г. р. Уроженец 
Топчихинского р-на Алтайского края. Учился в средней шко-
ле № 19 г. Кемерово. Призван на военную службу Кемеров-
ским ГВК. Гвардий старший сержант, механик авиавооруже-
ния, воевал в составе 134-го гвардейского бомбардировочного 
авиационного полка. Награды: медали «За боевые заслуги» 
(1945), «За взятие Кенигсберга». Источники: ЦАМО РФ. 
Ф. 33. Оп. 686196. Д. 2339.

Первухин Анатолий Андреевич, 1923 г. р. Уроженец 
г. Топки Кемеровской обл. Учился в средней школе № 19 г. Ке-
мерово. В декабре 1941 г. Кировским РВК г. Кемерово при-
зван в РККА. Старшина, затем младший лейтенант, воевал 
в составе 1023-го стрелкового полка 307-й стрелковой диви-
зии 50-й армии 2-го Белорусского фронта. Награды: медаль 
«За отвагу». Демобилизовался в октябре 1964 г. Источники: 
ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690155. Д. 2262.

Перетятько (Дмитриева) Ефросинья Семеновна. Вы-
пускница средней школы № 19. Окончила курсы санинструк-
торов и добровольно ушла на фронт. Воевала в 303-й стрелко-
вой дивизии. Была ранена, проходила лечение в ЭГ. Награды: 
орден Красной Звезды. После окончания войны вышла замуж 
за однополчанина, проживала в г. Белая Церковь (Украинская 
ССР). Источники: Архив школьного музея МБОУ «СОШ 
№ 19». Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Классный журнал 1940 г.

Попков Константин Яковлевич, 1924 г. р. Уроженец 
с. Бутурлин Юхновского р-на Смоленской обл. В 1939 г. окон-
чил 7 классов в средней школе № 19 г. Кемерово. Призван Ке-
меровским ГВК в августе 1942 г., красноармеец. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Награды: орден Отечественной 
войны II степени. Источники: ЦАМО РФ. Юбилейная карто-
тека награждений, шкаф 48, ящик 18.
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Рогалева Елена Ефимовна, 1920 г. р. Училась в средней 
школе № 19 г. Кемерово. Член ВЛКСМ. Призвана 28 марта 
1942 г. Кемеровским РВК. Старшина медицинской службы, 
сестра медицинского госпитального взвода 309-го медико-са-
нитарного батальона 303-й стрелковой дивизии. Воевала с ап-
реля по сентябрь 1942 г. на Воронежском фронте, с сентября 
1942-го по сентябрь 1943 г. на Донском, Степном фронтах, с 
сентября 1943 г. – в составе 2-го Украинского фронта. После де-
мобилизации вернулась в г. Кемерово, работала медицинской 
сестрой в стоматологической поликлинике № 2. Награды: ме-
дали «За боевые заслуги» (дважды), «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Источни-
ки: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 1205; Оп. 682526. Д. 508.

Ругаев Николай Иванович, род. 25 марта 1922 г. Уроже-
нец д. Алексеевка Глушковского р-на Курской обл. Окончил 
среднюю школу № 19 г. Кемерово. Призван на фронт 22 июля 
1942 г. Красноармеец. Место службы: 3-й батальон 101-го 
гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой 
дивизии 62-й армии. Был ранен, находился на излечении в 
ЭГ № 3629 в г. Кемерово. После окончания войны решением 
Кемеровского ГВК направлен в школу № 19 для работы ру-
ководителем начальной военной подготовки и учителем физ-
культуры, где и работал до 1960 г. В 1960–1984 годы трудился 
в средней школе № 74. Награды: орден Красной Звезды, ор-
ден Отечественной войны I степени, медали «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
Источники: ЦАМО РФ. Картотека награждений. Расположе-
ние документа: шкаф 74, ящик 1. 

Ружинский Александр Матвеевич (1925–1966). Уро-
женец г. Кемерово. Учился в средней школе № 19 г. Кемерово. 
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Призван на фронт Кемеровским РВК 12 февраля 1943 г. Сер-
жант. Воевал в 65-м стрелковом полку 131-й стрелковой ди-
визии. Выбыл 30 апреля 1945 г. по ранению из ЭГ № 5812. 
Награды: орден Отечественной войны II степени (1951). Ис-
точники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 744809. Д. 353; Д. 3. 

Савченко Александр Михайлович, 1923 г. р. Уроже-
нец д. Радучи Чаусского р-на Могилевской обл. Белорусской 
ССР. Учился в средней школе № 19 г. Кемерово. Призван на 
фронт 13 июня 1942 г. Кемеровским РВК. Гвардии сержант, 
механик авиавооружения 72-го гвардейского истребитель-
ного авиационного полка 5-й гвардейский истребительной 
авиационной дивизии 3-й Воздушной армии. Награды: ор-
ден Отечественной войны I степени, медали «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1945). Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. 
Оп. 687572. Д. 2170. 

Сафронов Садофий Иванович, 1923 г. р. Уроженец 
с. Большие Ключи Сернурского р-на Марийской АССР.  Учил-
ся в средней школе № 19, увлекался спортом. Призван Кеме-
ровским РВК 10 октября 1941 г., направлен в Военно-полити-
ческое училище им. М. В. Фрунзе. Старший лейтенант. Место 
службы: 119-й гвардейский стрелковый полк 40-й гвардей-
ской стрелковой дивизии, 1402-я рота связи 4-го Украинского 
фронта. Демобилизовался 6 декабря 1952 г. Награды: орден 
Красной Звезды (1944), медали «За оборону Сталинграда» 
(1942), «За отвагу» (1943), «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги» 
(1951). Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 682526. Д. 865. 

Смирнов Николай Васильевич, 1925 г. р. Уроженец 
г. Кемерово. Учился в средней школе № 19 г. Кемерово. 
Призван 19 сентября 1943 г. Кемеровским ГВК. Младший 
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лейтенант. Место службы: 326-й гвардейский стрелковой 
полк 101-й гвардейской стрелковой дивизии Московского 
военного округа. Демобилизовался 12 июня 1946 г. После 
войны проживал в г. Чимкенте. Награды: орден Отечествен-
ной войны II степени. Источники: ЦАМО РФ. Юбилейная 
картотека награждений. Расположение документа: шкаф 56, 
ящик 18. 

Сахарова Евдокия Ивановна (1922–2003). Уроженка 
г. Кемерово. Училась в средней школе № 19. Добровольно в 
апреле 1942 г. обратилась с просьбой в Кировский РВК г. Ке-
мерово направить ее в РККА. Младший сержант, химинструк-
тор 7-го запасного пехотного полка. Награды: орден Отече-
ственной войны II степени, медали «За боевые заслуги» (1945, 
1985), «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1945). Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. 
Оп. 687572. Д. 492. 

Сокур Мария Ивановна, 1921 г. р. Уроженка д. Пав-
ловка Калачинского р-на Омской обл. Выпускница средней 
школы № 19 г. Кемерово, участница Великой Отечественной  
войны. Воевала в запасном пехотном полку. Сержант. Награ-
ды: медаль «За отвагу». Источники: ЦАМО РФ. Картотека 
награждений. Расположение документа: шкаф 81, ящик 19.

Старостин Николай Иванович, 1921 г. р. Уроженец д. Ке-
мерово Кемеровского р-на Кемеровской обл. Учился в средней 
школе № 19 г. Кемерово. Призван в 1940 г. Кемеровским РВК. 
Красноармеец, шофер. Воевал с июня 1941 г. по апрель 1944 г. 
на Западном фронте, с апреля 1944 г. по 1945 г. – на 2-м Бело-
русском фронте в составе 30-го автомобильного ордена Красной 
Звезды полка. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
медали «За боевые заслуги» (1945), «За оборону Москвы». Ис-
точники: ЦАМО РФ. Ф 33. Оп. 686196. Д. 3984.
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Страшко (Ярыгина) Александра Алексеевна, 1926 г. р. 
Уроженка Тяжинского р-на Кемеровской обл. Выпускница 
средней школы № 19 г. Кемерово. Ушла добровольцем на 
фронт еще до достижения 18 лет. После учебы в запасном 
полку связи в Новосибирске служила во 2-й Воздушной ар-
мии, обеспечивала связь с линейными подразделениями. Бое-
вые дороги пролегли через Киев, Тернополь, Львов, Польшу. 
Войну окончила в Германии. Награды: орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону 
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В. И. Ленина». Источники: ЦАМО РФ. 
Юбилейная картотека награждений. Расположение докумен-
та: шкаф 57, ящик 9.

Строганов Борис Сергеевич, 1922 г. р. Уроженец Се-
верного р-на Новосибирской обл. В 1939 г. окончил 7 классов 
средней школы № 19 г. Кемерово. Призван Кемеровским ГВК. 
Последнее место службы – пересыльный пункт Московского 
ГВК, авиация дальнего действия. Проживал по адресу: г. Ке-
мерово, ул. Пионерская, д. 8. Источники: ЦАМО РФ. Ф. СПП 
Московского ГВК. Оп. 179523. Д. 67.

Тагаков Федор Дмитриевич, 1920 г. р. Уроженец Чу-
лымского р-на Новосибирской обл. Выпускник средней шко-
лы № 19 г. Кемерово. Призван Кемеровским ГВК 01.08.1940 г. 
Окончил Кемеровский аэроклуб, Новосибирскую школу лет-
чиков. Воевал в составе 43-го запасного авиационного полка 
25-й отдельной корректировочной авиационной эскадрильи, 
93-го отдельного корректировочного разведывательного авиа-
ционного полка. Награды: орден Красной Звезды, орден Оте-
чественной войны II степени, орден Красного Знамени, меда-
ли «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
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1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За боевые заслуги». Ис-
точники: Архив школьного музея МБОУ «СОШ № 19». Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 1. Классный журнал 1940 г.

Тагильцев Юрий Семенович, род. 20 июля 1924 г. Уро-
женец з-да Полевского Свердловской обл. Выпускник средней 
школы № 19 г. Кемерово. Призван в октябре 1942 г. Кемеров-
ским ГВК. Техник-лейтенант 65-го гвардейского стрелкового 
полка 22-й гвардейской стрелковой дивизии. Демобилизовался 
25 июня 1946 г. Награды: медали «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Источники: ЦАМО РФ. Ф.33. Оп. 686044. 

Тарасов Виталий Анатольевич, 1925 г. р. Уроженец 
г. Кемерово. Окончил среднюю школу № 19 в 1943 г. Призван 
Центральным РВК г. Кемерово. Красноармеец. Будучи ранен, 
в 1944 г. находился на излечении в ЭГ № 3629. Окончил после 
войны Томский политехнический институт. Награды: орден 
Отечественной войны I степени, медаль «За боевые заслуги». 
Источники: ЦАМО РФ. Картотека награждений. Расположе-
ние документа: шкаф 84«а», ящик 16.

Тихоненко Александр Елисеевич (13.08.1923 – 1991). 
Уроженец с. Михайловского Жарковского р-на Великолукской 
обл. Окончил среднюю школу № 19 г. Кемерово. Призван 7 ок-
тября 1941 г. Кемеровским ГВК. Капитан. Места службы: 32-я 
гвардейская стрелковая бригада 4-го Украинского фронта; 3-й 
отдельный лыжный батальон 1-й Ударной армии. Награды: 
орден Красной Звезды (1945), орден Отечественной войны 
I степени (1985), медали «За боевые заслуги» (1944), «За ос-
вобождение Праги» (1945), «За боевые заслуги» (1951), «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1985). Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33Ф. Оп. 690155. 
Д. 7136. 
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Трусов Александр Федорович, 1921 г. р. Уроженец 
г. Казани Татарской АССР. В 1940 г. – выпускник средней 
школы № 19 г. Кемерово. Окончил Томское артиллеристское 
училище. Призван в 1940 г. Кемеровским ГВК. Капитан. 
Место службы: 865-й артиллерийский полк 302-й стрелко-
вой дивизии 37-й армии. Воевал под Керчью, Сталингра-
дом, дошел до Праги. Награды: орден Отечественной войны 
II и I степени, орден Александра Невского, орден Красной 
Звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За боевые заслуги». Источники: ЦАМО РФ. Юбилейная 
картотека награждений. Расположение документа: шкаф 58, 
ящик 32.

Худяков Глеб Афанасьевич, род. 8 августа 1922 г. Уро-
женец с. Порыгино Зыряновского р-на Казахской ССР. Учился 
в средней школе № 19 г. Кемерово. Призван на фронт в авгу-
сте 1941 г. Рудничным РВК г. Кемерово. Младший лейтенант. 
Место службы: 119-й запасной стрелковый полк, 39-я запас-
ная стрелковая дивизия, 5-я танковая дивизия 2-го Украин-
ского фронта. Демобилизовался 25 сентября 1945 г. Награды: 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1945). Источники: ЦАМО РФ. Ф. Кеме-
ровский ВПП. Оп. 573045. Д. 39. 

Фирсов Николай Исаевич (06.12.1922 – 12.10.1966). 
Уроженец с. Красное Ленинск-Кузнецкого р-на Кемеровской 
обл. Учился в средней школе № 19 г. Кемерово. Призван на 
службу 18 августа 1940 г. Кировским РВК г. Кемерово. Лей-
тенант. Летчик 41-го штурмового Воронежского полка 6-го 
штурмового авиационного Люблинского корпуса 198-й штур-
мовой авиационной дивизии 16-й Воздушной армии. Демо-
билизовался 14 августа 1946 г. Награды: орден Красного Зна-
мени (1945 г.), медаль «За победу над Германией в Великой 
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Отечественной войне 1941–1945 гг.». Источники: ЦАМО РФ. 
Ф. 33. Оп. 686196. Д. 1550. 

Червов Николай Федорович (22.11.1922 – 28.03.2013). 
Уроженец г. Кемерово. Окончил среднюю школу № 19 г. Ке-
мерово. Призван 21 августа 1941 г. Барзасским РВК Ново-
сибирской обл. Гвардии старший лейтенант. Место службы: 
18-й отдельный полк резерва офицерского состава Юго-За-
падного фронта, 3-й Украинский фронт; 206-й фронтовой 
запасной стрелковый полк. Генерал-полковник Советской 
Армии. Окончил военные академии им. М. В. Фрунзе и Ге-
нерального штаба ВС СССР, кандидат военных наук, доцент. 
В 1969–1990 гг. – служба в Генеральном штабе ВС СССР. 
Место захоронения: г. Москва, Троекуровское кладбище. На-
грады: орден Красной Звезды (1943), орден Отечественной 
войны I степени (1943), орден Красного Знамени (1945), ме-
дали «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Источники: 
ВК г. Москвы. Ф. Академический РВК. Д. 21000187. 

Черкасов Иван Васильевич, род. 20 января 1924 г. 
Уроженец д. Креково Кемеровского р-на Кемеровской обл. 
Учился в средней школе № 19 г. Кемерово. Призван на 
фронт Кемеровским ГВК 13 августа 1942 г. Гвардии стар-
ший сержант, капитан. Место службы: 193-й гвардейский 
стрелковый полк 66-й гвардейской стрелковой дивизии. 
Награды: орден Красной Звезды (1944), медали «За взятие 
Будапешта» (1945), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За отвагу» 
(1943), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина». Источники: ЦАМО РФ. Ф.33. 
Оп. 686044. Д. 2866. 
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Цветков Юрий Николаевич, 1924 г. р. Выпускник 
средней школы № 19 г. Кемерово. Призван на фронт в авгу-
сте 1942 г. Кемеровским ГВК. Гвардии ефрейтор, телефонист 
взвода управления 3-й гвардейской минометной бригады 1-го 
Украинского фронта. Награды: медаль «За отвагу» (1945). Ис-
точники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 690306. Д. 2644. 

Шалев Борис Иванович, 1926 г. р. Уроженец г. Кеме-
рово. Окончил 7 классов средней школы № 19, поступил в 
Кемеровский химико-технологический техникум. Призван 
Кемеровским ГВК 14 ноября 1943 г., направлен в Иркутскую 
военную школу авиационных механиков. Демобилизовался 
16 февраля 1955 г. Проживал по адресу: г. Кемерово, Киров-
ский р-н, ул. Химзаводская, д. 20. Источники: ЦАМО РФ. 
Ф. Кемеровский ВПП. Оп. 573043. Д. 4.

Шамина (Трусова) Зинаида Федоровна. Выпускница 
средней школы № 19. Окончила курсы медсестер. Доброволь-
но ушла в РККА, воевала санитаркой на фронте. Участник Ве-
ликой Отечественной войны. Источники: Архив школьного 
музея МБОУ «СОШ № 19». Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Классный жур-
нал 1940 г.

Шапоренко Владимир Поликарпович, 1920 г. р. В 
1938 г. окончил 10 классов средней школы № 19 г. Кемеро-
во (первый выпуск школы). Призван на службу в 1940 г., на-
правлен служить и работать в правобережный районный 
финансовый отдел райисполкома г. Кемерово. Находился в 
действующей армии с 9 августа 1945 г., старший сержант, кап-
тенармус-фуражир управления 3-го дивизиона 91-го артил-
лерийского полка 40-й стрелковой дивизии 25-й армии. На-
грады: медаль «За боевые заслуги». Источники: ЦАМО РФ. 
Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2731.
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Шведчиков Георгий Иванович, 1922 г. р. Уроженец 
с. Усть-Бухтарма Усть-Бухтарминского р-на Семипалатинской 
обл. Казахской ССР. Учился в средней школе № 19 г. Кемерово. 
Призван Кемеровским ГВК. Красноармеец. Демобилизован по 
состоянию здоровья, выписан из госпиталя 17 сентября 1943 г. 
Награды: орден Отечественной войны I степени. Источники: 
ЦАМО РФ. Ф. СПП Московского ГВК. Оп. 179516. Д. 130. 

Ширяев Вениамин Федорович, род. 23 декабря 1922 г. 
Уроженец г. Томска. Окончил среднюю школу № 19 г. Кеме-
рово. Призван на службу Кемеровским ГВК 15 октября 1940 г. 
Лейтенант. Место службы: 5-й гаубичный артиллерийский 
полк 936-го механизированного полка. Демобилизовался в 
декабре 1946 г. Награды: орден Отечественной войны II сте-
пени. Источники: ЦАМО РФ. Юбилейная картотека награж-
дений. Расположение документа: шкаф 62, ящик 9. 

Шуклин Александр Егорович, 1926 г. р. Уроженец 
г. Кемерово. Окончил 7 классов средней школы № 19. Призван 
в феврале 1945 г. Кемеровским РВК г. Кемерово. Красноарме-
ец. Место службы: 449-й стрелковый полк 144-й стрелковой 
дивизии. Выбыл по ранению 27 июня 1945 г. в ЭГ № 3443. 
Проживал в Кировском р-не г. Кемерово, ст. Правотомск. Ис-
точники: ЦАМО РФ. Расположение документа: ящик 117–
23_Шукатаев – Шуклин Н.

Ягунов Василий Михайлович, 1927 г. р. Уроженец с. Де-
нисово Кемеровского р-на Кемеровской обл. Учился в сред-
ней школе № 19 до декабря 1940 г. Призван Кемеровским РВК 
29 ноября 1944 г. Красноармеец. После окончания лечения в го-
спитале работал заместителем директора средней школы № 19 
по хозяйственной части. Награды: орден Отечественной войны 
II степени. Источники: ЦАМО РФ. Юбилейная картотека на-
граждений. Расположение документа: шкаф 64, ящик 5. 
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Выпускные классы школы № 19 1941/42-го и 1945/46-го – первого военного и первого послевоенного учебных 
годов. Между ними – всего четыре года, но – каких! У одних безмятежная юность оборвалась сразу после вы-
пускного – многим из этих мальчиков и девочек не посчастливилось дожить до окончания войны. Для более 
молодого поколения выпускников 19-й вновь открыты множество мирных дорог – выбирай любую! 
Но и те, и другие уже успели вписать свои имена в славную историю и своей школы, и комбината № 392 – 
в историю своей Родины.
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Выпускники средней школы № 19 г. Кемерово, 
погибшие на фронтах Великой Отечественной войны

Авраменко Анатолий Игнатьевич (1922–1944). Уро-
женец г. Кемерово. Учился в школе № 19. Призван Кемеров-
ским РВК. На фронте с 22 июня 1941 г. Красноармеец, стре-
лок, воинское звание – сержант. 29 января 1943 г. в составе 
129-й отд. бригады 13-й армии Центрального фронта участ-
вовал в бою и совершил подвиг, за который был представ-
лен к ордену Красной Звезды. Высокая награда была вруче-
на 5 апреля 1943 г. Погиб 2 августа 1944 г. северо-западнее 
окраины д. Дырваны Алитусского р-на Литовской ССР. Мать 
Авраменко Мария Григорьевна проживала по адресу: д. Ке-
мерово, 2-й Подгорный переулок, д. 6. Источники: Всекуз-
басская книга памяти, 1941–1945. Т. 3. С. 26; ЦАМО РФ. 
Ф. 58. Оп. 18002. Д. 769.

Авраменко Михаил Исаакович (1925–1943). Уроженец 
с. Вочонка Клинцовского р-на Орловской обл. Учился в школе 
№ 19 г. Кемерово. Призван Кемеровским ГВК. Красноармеец, 
стрелок. Место службы: 47-я Невельская стрелковая дивизия. 
Погиб 30 декабря 1943 г. Похоронен северо-западнее окраины 
д. Слободка Городокского р-на Витебской обл. Белоруссии. 
Мать Авраменко Мария Васильевна. Источники: Всекузбас-
ская книга памяти, 1941–1945. Т. 1. С. 17; ЦАМО РФ. Ф. 2279. 
Оп. 2. Д. 17; Ф. 58. Оп.18002. Д. 100.

Алексеев Алексей Давыдович (17.03.1924 – 04.03.1944). 
Уроженец д. Боровлянка Звериноголовского р-на Челябин-
ской обл. Семья в 1937 г. переехала в г. Кемерово. Окончил 7 
классов средней школы № 19, затем – школу ФЗО РУ № 5 по 
специальности «аппаратчик», направлен на 5-е производство 
комбината № 392 г. Кемерово. Призван Кемеровским ГВК в 
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декабре 1942 г. Сержант, ком. отделения. Последнее место 
службы: 18-я Мгинская стрелковая дивизия, 414-й стрелко-
вый полк. Погиб в бою в марте 1944 г. Место захоронения: 
Псковский р-н, сельское поселение Краснопрудская волость, 
д. Кирово, мемориальный комплекс. Жена Алексеева Ксения 
Ивановна проживала по адресу: г. Кемерово, Кировский р-н, 
ул. Белинского, д. 6. Источники: Всекузбасская книга па-
мяти, 1941–1945. Т. 1. С. 20; ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18002.  
Д.182.

Авраменко Федор Демьянович (1925–1944). Уроженец 
с. Кузничи Городнянского р-на Черниговской обл. Украинской 
ССР. Учился в школе № 19 г. Кемерово. В марте 1943 г. при-
зван Кемеровским РВК. Гвардии сержант, воевал в 9-й гвар-
дейской отдельной разведывательной роте 7-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии 2-го Украинского фронта. По-
следнее место службы: 115-я отдельная стрелковая бригада. 
Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 
Погиб в январе 1944 г. в Белоруссии у разъезда Холодилки 
Домановичского р-на Полесской обл. Похоронен в братской 
могиле в центре д. Холодилки. Источники: ЦАМО РФ. Ф. 58. 
Оп. 18002. Д. 213; Ф. 33. Оп. 690155. Д. 741; Оп. 686044. 
Д. 3726.

Антипенко Василий Филиппович (Архипович) (1924–
1942). Уроженец г. Кемерово. Учился в школе № 19, был се-
кретарем комсомольской организации. Красноармеец, стре-
лок. Воевал в составе 2-й гвардейской стрелковой дивизии 
37-й армии. Пропал без вести 19 июля 1942 г. после боя под 
ст. Белая Калитва Ростовской обл. Отец Антипенко Филипп 
Федорович проживал по адресу: г. Кемерово, ст. Правотомск, 
ул. Молотова, д. 26. Источники: Всекузбасская книга памя-
ти, 1941–1945. Т. 1. С. 26–27; ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. 
Д. 1098.
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Батюк Александр Александрович (1922–1942). Уро-
женец д. Стопилка Холминского (Корюковского) р-на Черни-
говской обл. Украинской ССР. В 1941 г. окончил 10 классов 
средней школы № 19 и был призван в РККА. Вместе с братом 
Сергеем направлен в 1-е Томское артиллерийское училище 
(ТАУ-1). В 1942 г. после 3-месячной подготовки присвоено 
звание младшего лейтенанта. Направлен на фронт команди-
ром огневого взвода 667-го артиллерийского полка Юго-За-
падного фронта. Воевал под Сталинградом. Пропал без вести 
в августе 1942 г. Источники: Всекузбасская книга памяти, 
1941–1945. Т. 1. С. 53; ЦАМО РФ. Расположение документа: 
шкафа 15, ящик 31.

Башмакова Екатерина Алексеевна (1923–1943). Уро-
женка г. Мариинска. В 1937 г. семья переехала в г. Кемерово. 
Училась в школе № 19. В декабре 1941 г. в числе 97 учащихся 
8–10 классов была отчислена из школы и направлена для ра-
боты на комбинат № 392. Но девушка стремилась попасть на 
фронт. Призвана Чебулинским РВК Чебулинского р-на Ново-
сибирской (Кемеровской) обл. Красноармеец, радиотелегра-
фист. Воевала на Калининском фронте в составе 50-й инже-
нерной бригады специального назначения. Погибла 30 августа 
1943 г. Источники: Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. 
Т. 7. С. 53; ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 775. 

Васильков Сергей Титович (1922–1944). Уроженец 
д. Верхотомка (с. Верхотомское) Кемеровского р-на Ново-
сибирской (Кемеровской) обл. Окончил среднюю школу 
№ 19 г. Кемерово. В 1941 г. Кемеровским РВК призван на 
военную службу. Был заместителем комбата 131-го гвар-
дейского стрелкового полка 45-й гвардейской Красносель-
ской стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда». 
Погиб 25 июня 1944 г. в боях на территории Выборгского 
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(Виипурского) р-на Карело-Финской ССР под д. Тайвола, в 
600 м восточнее границы с Ленинградской обл. Похоронен в 
четырех километрах от шоссе Выборг – Ленинград, могила 
№ 33 в Выборгском р-не, Черкасовский с/с. Мать Василь-
кова Анастасия Степановна проживала по адресу: д. Верхо-
томка Кемеровского р-на. Источники: Всекузбасская книга 
памяти, 1941–1945. Т. 3. С. 70; ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. 
Д. 358; ЦАМО РФ. Расположение документа: шкаф 15«a», 
ящик 1.

Глушков Виктор Алексеевич (1925–1943). Уроженец 
г. Макеевки Сталинской (Донецкой) обл. Украинской ССР. 
Окончил 6 классов средней школы № 19 г. Кемерово. При-
зван Кемеровским ГВК в июне 1943 г. Красноармеец, стрелок 
23-й запасной стрелковой дивизии. Пропал без вести в дека-
бре 1943 г. Мать – Глушкова Лидия Николаевна. Источники: 
Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 1. С. 122; ЦАМО 
РФ. Ф. 58. Оп.18004. Д. 441.

Григорьев Борис Григорьевич (1924–1945). Родил-
ся 31 декабря 1924 г. в г. Красноярске. Учился в школе № 19 
г. Кемерово. В 1941 г. начал работать на оборонном комби-
нате № 392. В июне 1942 г. вместе с отцом вступает в ряды 
150-й Сталинской стрелковой дивизии сибиряков-доброволь-
цев. Сражался в составе 22-й гвардейской стрелковой диви-
зии, неоднократно ходил в разведку. За отличие на фронте в 
1943 г. был откомандирован на учебу в танковое училище. 
После окончания училища гвардии младший лейтенант ме-
ханик-водитель воевал в 399-м гвардейском тяжелом само-
ходном артиллерийском полку 11-го гвардейского танкового 
корпуса. Прошел боевой путь от русского города Белый до 
Польши. Сгорел в танке 16 января 1945 г. на берегу реки Пи-
лица (Польша). Музей школы № 19 носит имя героя. Награды: 
медаль «За боевые заслуги» (23.03.1942), медаль «За боевые 
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заслуги» (12.04.1943), медаль «За отвагу» (27.03.1943). Одна 
из центральных улиц Кировского района г. Кемерово названа 
в честь Бориса Григорьевича Григорьева.

Отец, Григорьев Григорий Семенович, ушел добро-
вольцем на фронт вместе с сыном. Инженер-полковник. Во-
евал в составе 150-й гвардейской стрелковой дивизии. Мать 
Анна Агеевна Григорьева, депутат Кировского райсовета, про-
живала по адресу: г. Кемерово, ЖКС, д. 12, кв. 41. Источники: 
Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 1. С. 131; Т. 20. 
С. 159; ЦАМО РФ. Ф. 33, Оп. 11458. Д. 726; Ф. 33. Оп. 682526. 
Д. 1120; Архив Кемеровского ОВК. Д. 73. Л. 310.

Гаркушин Анатолий Петрович (1922–1943). Уроже-
нец д. Золотуха Локтевского р-на Алтайского края. Окончил 
10 классов школы № 19 г. Кемерово. В августе 1942 г. при-
зван Кемеровским ГВК. Красноармеец, писарь п/п 35983 
п/о 9. Пропал без вести в марте 1943 г. Мать Гаркушина Анна 
Терентьевна проживала по адресу: г. Кемерово, 2-й взвод, 
д. 4. Источники: Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. 
Т. 3. С. 87; ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп.18004. Д. 1804; Оп. 18004. 
Д. 1652.

Гришаев Василий Васильевич (1925–1943). Уроженец 
с. Ильино Каргасокского р-на Томской обл. Окончил среднюю 
школу № 19 г. Кемерово. В феврале 1943 г. призван Кеме-
ровским РВК. Старший сержант. Пропал без вести в августе 
1943 г. Отец Гришаев Василий Иванович проживал по адресу: 
г. Кемерово, ул. Вокзальная, д. 11, кв. 5. Источники: ЦАМО 
РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 523.

Дмитриев Павел Дмитриевич (1927–1945). Уроженец 
с. Лошково (Лашково) Винницкого с. пос. (с 1965 г. – Под-
порожского р-на Ленинградской обл.). Учился в школе № 19 
г. Кемерово. В 1944 г. призван Кемеровским РВК. Гвардии 
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красноармеец, стрелок. Воевал в составе 143-го гвардейского 
Краснознаменного стрелкового полка 48-й гвардейской Кри-
ворожской стрелковой дивизии. Погиб 24 февраля 1945 г. в 
Восточной Пруссии. Похоронен северо-западнее населенного 
пункта Порен, в двух километрах севернее г. Цинтен Кениг-
сбергской провинции (ныне – Калининградская обл.). Источ-
ники: ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 278.

Ермаков Юрий (1922–1944). Окончил среднюю школу 
№ 19. Призван в ряды РККА Кемеровским ГВК. Погиб в боях 
под г. Воронежем. Источники: Всекузбасская книга памяти, 
1941–1945. Т. 3. С. 112; Т. 20. С. 205.

Ефимов Иван Ильич (1924–1944). Уроженец д. Степ-
ково Березовского с/с Порховского р-на Псковской обл. В 
1939 г. окончил 8 классов средней школы № 19 г. Кемерово. 
В 1942 г. призван Кемеровским РВК. Красноармеец. Про-
пал без вести в сентябре 1944 г. Источники: Всекузбасская 
книга памяти, 1941–1945. Т. 3. С. 127; ЦАМО РФ. Ф. 58. 
Оп. 977520. Д. 727.

Ехлаков Петр Матвеевич (1923–1943). Уроженец д. Ко-
миссарово Мариинского р-на Томской (ныне – Кемеровской) 
обл. Окончил среднюю школу № 19 г. Кемерово. С 23 января 
1942 г. работал на комбинате № 392. В мае 1943 г. призван 
Кемеровским ГВК. Последнее место службы известно только 
номером п/п – 36243. Погиб под г. Великие Луки 16 октября 
1943 г. Отец Ехлаков М. К. проживал по адресу: г. Кемерово, 
Кировский р-н, ул. Вокзальная, д. 1, кв. 1. Источники: Все-
кузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 1. С. 181; ЦАМО РФ. 
Ф. 58. Оп. 977520. Д. 952. 
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Жабин Леонид Семенович (1919–1942). Уроженец г. Ке-
мерово. Окончил 9 классов школы № 19. В РККА служил с 
1939 г. В 1941 г. демобилизовался, но в этом же году ушел 
на фронт добровольцем. Сержант, стрелок-разведчик 326-го 
стрелкового полка 21-й Пермской стрелковой дивизии 7-й 
Отдельной армии, был связным при комбате, позднее – ком. 
взвода разведки. Боевое крещение принял в сентябре 1941 г. 
в сражениях под Свирью. 28 ноября 1941 г., пробираясь под 
прикрытием ночи в составе разведгруппы через заминирован-
ный участок железной дороги, шел впереди и прокладывал 
путь всей группе, отыскивая мины противника и обезвреживая 
их. За смелые и результативные действия награжден орденом 
Красного Знамени. Погиб 11 ноября 1942 г. Похоронен в брат-
ской могиле в пятистах метрах юго-западнее д. Заозерье Под-
порожского р-на Ленинградской обл., на крутом берегу озера. 
Отец Жабин Семен Федорович проживал по адресу: г. Кемеро-
во, Кировский р-н, ул. Понерская, д. 9. Источники: Всекузбас-
ская книга памяти, 1941–1945. Т. 1. С. 182; Т. 3, С. 331; ЦАМО 
РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 906; Ф. 33. Оп. 682524. Д. 24.

Зубов Тимофей Александрович (1922–1945). Уроженец 
д. Сутункин Брод Барзасского (ныне – Кемеровского) р-на Ке-
меровской обл. Окончил школу № 19 г. Кемерово. 29 июня 
1941 г. призван Кемеровским ГВК. Старший сержант, стре-
лок-радист 64-го Кенигсбергского штурмового авиационного 
полка 182-й Тильзитской штурмовой авиационной дивизии. 
Погиб 18 января 1945 г. близ местечка Кауменген. Воевал 
вместе с братом Михаилом Зубовым. Отец Зубов Александр 
Павлович проживал по адресу: г. Кемерово, ул. Лермонтова, 
д. 18. Источники: Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. 
Т. 1. С. 200; ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп.18003. Д. 338.

Кульматинский Василий Емельянович (1924–1943). 
Уроженец г. Кемерово. Учился в средней школе № 19. В конце 
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февраля 1943 г. призван Кемеровским РВК г. Кемерово. Во-
евал в 43-м гвардейском стрелковом полку 16-й гвардейской 
стрелковой дивизии. В одном из боев был тяжело ранен. Умер 
от ран 8 апреля 1943 г. в ЭГ № 413 в г. Калуга Тульской обл. 
Похоронен на городском кладбище г. Калуга в братской моги-
ле № 48. Семья проживала по адресу: г. Кемерово, Правый бе-
рег, Кировский р-н, ул. Кирова, д. 13. Источники: Всекузбас-
ская книга памяти, 1941–1945. Т. 1. С. 291; ЦАМО РФ. Ф. 58. 
Оп. 18001. Д. 789. 

Кузнецов Николай Иванович (1924–1942). Уроженец 
г. Бийска Алтайского края. Окончил среднюю школу № 19 
г. Кемерово. Увлекался спортом, совершал тренировочные 
прыжки с парашютной вышки. На фронт ушел добровольцем. 
Младший сержант. Погиб при выполнении боевого задания 
в тылу врага. Последнее письмо пришло домой из г. Волог-
да. Мать проживала в г. Новосибирске, сестра – в г. Кемеро-
во. Источники: Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 1. 
С. 287; ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 1800. Д. 1579.

Люндышев Александр Федорович (1921–1943). Уро-
женец г. Кемерово. Окончил 9 классов школы № 19. Работал 
на оборонном предприятии в г. Кемерово. Призван в сентя-
бре 1941 г. Кемеровским ГВК. Красноармеец, снайпер. Ме-
сто службы: п/п 1974, в/ч 198. Пропал без вести в феврале 
1943 г. Мать Люндышева М. Е. проживала по адресу: г. Ке-
мерово, ул. Пушкинская, д. 25. Источники: Всекузбасская 
книга памяти, 1941–1945. Т. 1. С. 319; ЦАМО РФ. Ф. 58. 
Оп. 977522. Д. 593.

Мирошниченко Федор Михайлович (1918–1943). Уро-
женец с. Ивановка Мариинского р-на. Окончил среднюю шко-
лу № 19 г. Кемерово. Призван в РККА Кемеровским ГВК. 
Воевал в составе 3-го стрелкового полка 291-й стрелковой 
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дивизии. Пропал без вести 6 января 1943 г. в районе озера 
Черное, у ст. Грузино Всеволожского р-на Ленинградской обл. 
Мать Мирошниченко Матрена Герасимовна проживала по ад-
ресу: г. Кемерово, ул. Шевченко, д. 10, кв. 4. Источники: Все-
кузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 1. С. 349; ЦАМО РФ. 
Ф. 58. Оп. 18001. Д. 266.

Мазанько Иван Феоктистович (1923–1943). Уроже-
нец с. Н.-Баево Баевского р-на Алтайского края. Окончил 10 
классов средней школы № 19 г. Кемерово. Призван Кемеров-
ским ГВК 18 июня 1941 г. Поступил в ТАУ-1. Лейтенант, ком-
бат 691-го артиллерийского полка 237-й стрелковой дивизии 
Брянского фронта. Ранен в бою. После излечения в госпитале в 
звании старшего лейтенанта воевал в составе 1275-го стрелко-
вого полка 387-й стрелковой дивизии 1-го гвардейского стрел-
кового корпуса. Участник Сталинградской битвы. Награжден 
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. 
Погиб 18 января 1943 г. в бою за х. Кастырки (Кастырский) 
Константиновского р-на Ростовской обл. Похоронен в брат-
ской могиле станицы Богоявленской Ростовской обл. Отец 
Мазанько Феоктист Яковлевич работал на комбинате № 392 в 
г. Кемерово. Источники: Книга Памяти. Алтайский край. Т. 1. 
С. 33; ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18001. Д. 688.

Мишустин Николай Фирсович (1922–1944). Уроженец 
с. Бураново Черепановского р-на Новосибирской обл. Окон-
чил 10 классов средней школы № 19 г. Кемерово. Призван 
Кемеровским РВК. Младший лейтенант, ком. взвода 1239-го 
стрелкового полка 373-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 
6 июня 1944 г. Первичное захоронение: с. Кирпица Ясского 
уезда Румынии. Отец Мишустин Фирс Павлович проживал по 
адресу: г. Кемерово, Кировский р-н, ул. Интернациональная, 
д. 11, кв. 12. Источники: Всекузбасская книга памяти, 1941–
1945. Т. 3. С. 244; ЦАМО РФ. Ф. 7882. Оп. 254756. Д. 8.
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Нохрин Павел Васильевич (1922–1942). Окончил 10 
классов средней школы № 19. В 1941 г. Кемеровским ГВК был 
призван в ряды РККА. Красноармеец. Воевал при штабе 182-й 
стрелковой дивизии 2-й гвардейской бригады. Получил тяже-
лое ранение. Умер от ран 9 апреля 1942 г. Похоронен в брат-
ской могиле юго-восточнее д. Тулитово Старорусского р-на 
Ленинградской обл. Проживал до войны с матерью Нохриной 
Александрой Васильевной по адресу: г. Кемерово, Кировский 
р-н, ул. Станционная, д. 49. Источники: Всекузбасская книга 
памяти, 1941–1945. Т. 20. С. 426; ЦАМО РФ. Расположение 
документа: шкаф 149, ящик 18.

Потеряхин Игорь (1922–1942). Уроженец г. Кемеро-
во. Окончил 10 классов средней школы № 19. В 1941 г. был 
призван Кемеровским ГВК. Место службы: 27-я стрелковая 
дивизия. Пропал без вести 26 ноября 1942 г. в боях на Мед-
вежьегорском направлении в Медвежьегорском р-не Карело-
Финской АССР (с 1991 г. – Карельская Республика). Источни-
ки: Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 20. С. 494.

Пупышев Николай Федорович (1921–1944). Уроженец 
с. Долматово Соколовского р-на Северо-Казахстанской обл. 
Окончил среднюю школу № 19 г. Кемерово. В РККА призван 
Кемеровским РВК в декабре 1940 г. Гвардии младший лейте-
нант, ком. взвода 7-й батареи 48-го гвардейского артиллерий-
ского полка 22-й гвардейской Рижской стрелковой дивизии 
2-го Прибалтийского фронта. Награжден орденом Красной 
Звезды. Пропал без вести 28 декабря 1944 г. в районе д. Музы-
кас Валдуйского уезда в Латвии. Проживал до войны с мате-
рью Пупышевой Христиной Илларионовной по адресу: г. Ке-
мерово, Кировский р-н, ул. Лермонтова, д. 13. Источники: 
Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 2. С. 53; ЦАМО 
РФ. Расположение документа: шкаф 169, ящик 13; Ф. 33. 
Оп. 11458; Оп. 690155. Д. 7102.
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Румянцев Виктор Николаевич (1920–1941). Уроженец 
Ухтомского р-на Московской обл. Окончил среднюю школу 
№ 19 г. Кемерово. Призван в ряды РККА. Погиб 27 августа 
1941 г. при обороне г. Белая Церковь. Отец Румянцев Николай 
Федорович работал инспектором Кировского районо, учите-
лем физики в школе № 19, участник Великой Отечественной 
войны, умер в 1956 г. Мать Румянцева Павла Тимофеевна – ди-
ректор школы № 37, учитель начальных классов школы № 19. 
Источники: Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 20. 
С. 529; Архив школьного музея МБОУ «СОШ № 19». Класс-
ный журнал средней школы № 19 г. Кемерово, 1936/37 уч. г. 

Саранчин Вадим Владимирович, уроженец г. Кемеро-
во. Окончил среднюю школу № 19, спортсмен, активист об-
щественной жизни школы и класса. Призван на фронт. Про-
пал без вести. Даты рождения и смерти, место захоронения не 
установлены. Источники: Всекузбасская книга памяти, 1941–
1945. Т. 20. С. 562; Архив школьного музея МБОУ «СОШ 
№ 19». Классный журнал средней школы № 19 г. Кемерово, 
1938/39 уч. г. 

Смитрович Юрий Николаевич (1924–1943). Уроженец 
г. Кемерово. Окончил среднюю школу № 19. Отличник уче-
бы. Призван в РККА Кемеровским ГВК. Минометчик 548-го 
стрелкового полка 116-й стрелковой дивизии 53-й армии Степ-
ного фронта, п/п 71713-Г. Погиб 3 августа 1943 г. в сраже-
нии на Курской дуге при начале наступления на Белгородско-
Харьковском направлении. Похоронен двумя километрами 
юго-восточнее д. Вислое, Белгородского р-на Белгородской 
обл. Родители Смитрович Николай Михайлович и Клавдия 
Никифоровна проживали по адресу: г. Кемерово, Кировский 
р-н, Стальмост, ул. Белинского, д. 18. Источники: Всекузбас-
ская книга памяти, 1941–1945. Т. 2. С. 109; ЦАМО РФ. Ф. 58. 
Оп. 977525. Д. 266.
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Смитухин Александр Викторович (1923–1943). Уро-
женец пос. Тисуль Кемеровской обл. Окончил среднюю шко-
лу № 19 г. Кемерово. Призван в РККА Кемеровским РВК. 
Младший сержант, воздушный стрелок. Воевал в 843-м 
штурмовом авиационном полку 17-й Воздушной армии. 
Участник Сталинградской битвы. Погиб 1 февраля 1943 г. 
при выполнении боевого задания. Похоронен на кладбище 
х. Пиховкин Каменского р-на Ростовской обл. Отец Смиту-
хин Виктор Васильевич проживал по адресу: г. Кемерово, 
Кировский р-н, ул. Садовая, д. 22. Источники: Всекузбас-
ская книга памяти, 1941–1945. Т. 3. С. 323; ЦАМО РФ. Ф. 58. 
Оп. 18001. Д. 1258.

Сулима Петр Пантелеймонович (1924–1944). Уроже-
нец г. Дебальцево Сталинской (Донецкой) обл. Окончил сред-
нюю школу № 19 г. Кемерово. Призван в РККА Кемеровским 
РВК. Старший сержант, ком. орудия. Воевал в 3-й гвардей-
ской Краснознаменной ордена Кутузова минометной дивизии. 
Погиб 22 декабря 1944 г. Похоронен в одном километре се-
веро-западнее д. Тужа, Соколовской Гмины Кольбушевского 
у. Тарнобжегского воеводства (Польша). До войны проживал 
по адресу: г. Кемерово, Пионерское шоссе, д. 5, кв. 4. Источ-
ники: Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 3. С. 331; 
ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18003. Д. 49.

Тагаков Василий Тимофеевич (1922–1945). Уроженец 
г. Кемерово. Окончил среднюю школу № 19. До войны про-
живал в Кировском р-не на ст. Правотомск. Окончил Кеме-
ровский аэроклуб. Призван в РККА Кемеровским ГВК. Млад-
ший сержант, воздушный стрелок. Воевал в 808-м штурмовом 
авиационном полку 18-й Воздушной армии. В марте 1945 г. 
пропал без вести. Источники: Всекузбасская книга памяти, 
1941–1945. Т. 3. С. 132; ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 1800.1. Д. 1258. 
Л. 29.
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Тагаков Иван Титович (1921–1942). Уроженец с. Сере-
брянка Чулымского р-на Новосибирской (Кемеровской) обл. 
В 1936 г. семья из восьми человек переехала в г. Кемерово. 
Учился в школе № 14, но вскоре перевелся в среднюю шко-
лу № 19. В 1938 г. вступил в ВЛКСМ, был избран комсоргом 
и старостой класса. После восьмого класса подал документы 
в Кемеровское педагогическое училище на школьное отделе-
ние. После окончания учебы был призван в РККА, прошел 
подготовку в качестве пилота в Кемеровском аэроклубе. На 
фронте – с начала Великой Отечественной войны. Старший 
сержант, пилот 225-го штурмового авиационного полка. Про-
пал без вести 21 декабря 1942 г., защищая небо над Сталин-
градом. До войны проживал с отцом по адресу: г. Кемерово, 
Правый берег, ул. Вокзальная, д. 4/1. Источники: Всекузбас-
ская книга памяти, 1941–1945. Т. 3. С. 132; ЦАМО РФ. Ф. 58. 
Оп. 18001. Д. 1079; Ф. 20002. Оп. 2. Д. 10.

Ушаков Федор Федорович (1924–1944). Уроженец г. Ке-
мерово. Окончил школу № 19. В 1942 г. призван в РККА Кеме-
ровским ГВК. Рядовой. Воевал в 16-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни. Погиб 23 июня 1944 г. близ д. Костин Дубровненского р-на 
Витебской обл. Белоруссии. Отец Ушаков Федор Васильевич 
проживал по адресу: Кемерово, Кировский р-н, пос. Дачный, 
д. 2. Источники: Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. 
Т. 2. С. 158; ЦАМО РФ. Ф. 10668. Оп. 2. Д. 3.

Фадеев Иван. Данные об этом выпускнике средней 
школы № 19 очень скудные: пропал без вести в годы Вели-
кой Отечественной войны (по информации одноклассников). 
Даты рождения, гибели и место захоронения не установлены. 
Источники: Архив школьного музея МБОУ «СОШ № 19». 
Классный журнал 1938/39 уч. г.
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Федосеев Юрий Михайлович (1924–1944). Уроженец 
г. Тамбова. Окончил среднюю школу № 19 г. Кемерово. В 
1943 г. призван Кемеровским ГВК. Сержант, разведчик 46-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Награжден медалью «За от-
вагу». Погиб 24 июля 1944 г. До войны проживал по адресу: 
г. Кемерово, ЖКС, д. 21, кв. 23. Мать – Федосеева Зинаида 
Александровна. Источники: Всекузбасская книга памяти, 
1941–1945. Т. 2. С. 166; ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. Д. 523; 
Ф. 33. Оп. 686044.

Ханов Алексей Павлович (1920–1943). Уроженец г. Ке-
мерово. Окончил среднюю школу № 19. В 1940 г. призван в 
РККА Кемеровским ГВК. Летчик, сержант 2-го бомбардиро-
вочного авиационного полка 3-й Воздушной армии. Погиб 
13 августа 1943 г. в районе г. Духовщина Смоленской обл. 
До войны проживал по адресу: г. Кемерово, Кировский р-н, 
ул. Центральная (Восточная), д. 31. Источники: Всекузбас-
ская книга памяти, 1941–1945. Т. 20. С. 682; ЦАМО РФ. Ф. 58. 
Оп. 18001. Д. 574; Оп. 18001. Д. 691.

Цапаев Владимир Федорович (1921–1945). Уроже-
нец д. Мари-Ушем Яранского р-на Кировской обл. Окончил 
среднюю школу № 19 г. Кемерово. В 1941 г. призван в РККА 
Кемеровским РВК. Старший лейтенант, ком. батареи 76 мм 
пушек 241-й стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. 
Погиб 23 апреля 1945 г. Награжден орденом Красной Звез-
ды. Похоронен у костела д. Богуславицы Рочеборского края 
в Чехословакии. Отец Цапаев Федор Михайлович проживал 
по адресу: г. Кемерово, Кировский р-н, ул. Рабочая, д. 11, кв. 
4. Источники: Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 2. 
С. 682; ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 11458. Д. 799.

Чеболтасов Валентин Иванович (1920–1941). Уро-
женец д. Майлово Болотнинского р-на Новосибирской обл. 
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Выпускник школы № 19 г. Кемерово. В 1940 г. призван в РККА 
Кемеровским ГВК. Адрес в/ч, где с первых дней войны во-
евал старший сержант радист Валентин Чеболтасов: п/я 1883, 
батальон связи. Пропал без вести в декабре 1941 г. Мать Че-
болтасова Матрена Захаровна проживала по адресу: г. Кеме-
рово, ул. Заводская, д. 149. Источники: Всекузбасская книга 
памяти, 1941–1945. Т. 2. С. 193; ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 18004. 
Д. 1699.

Черкасов Иван Григорьевич (1924–1943). Уроженец 
Новосибирской обл. Учился в школе № 19 г. Кемерово. При-
зван Сковородинским РВК Читинской обл. в распоряжение 
штаба воздушно-десантных войск РККА. Красноармеец, раз-
ведчик 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады. По од-
ним сведениям, погиб во время действий десанта в Днепров-
ской воздушно-десантной операции 23 сентября – 13 ноября 
1943 г., по другим – пропал без вести между 24 сентября – 
27 ноября 1943 г. Мать Александра Дмитриевна проживала 
по адресу: г. Кемерово, ул. Чайковского. Источники: Всекуз-
басская книга памяти, 1941–1945. Т. 20; ЦАМО РФ. Ф. 58. 
Оп. 18002. Д.1128.

Чеховской Ким (Кирилл) Игнатьевич (1924–1945). 
Уроженец г. Кемерово. В 1942 г. окончил 7 классов средней 
школы № 19. Работал на Кировской автобазе. В декабре 1943 г. 
призван Кемеровским ГВК. Красноармеец, радист. Пропал 
без вести в феврале 1945 г. Источники: Всекузбасская книга 
памяти, 1941–1945. Т. 2. С. 199; ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686196. 
Д. 6800.

Шапошникова Екатерина (1923–1942). Уроженка 
г. Кемерово. Обучалась в средней школе № 19 г. Кемерово. 
Добровольцем вступила в состав формирующейся в г. Кеме-
рово 303-й стрелковой дивизии, служила санинструктором. 
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Пропала без вести в районе г. Воронежа. Источники: Всекуз-
басская книга памяти, 1941–1945. Т. 20. С. 718.

Янин Григорий Гаврилович (1921–1941). Уроженец 
с. Воскресеновка Аиртовского р-на Акмолинской (ныне – Ка-
рагандинской) обл. В 1933 г. семья переехала в г. Кемерово на 
строительство железной дороги Кемерово – Барзас. В связи 
с разъездным характером работы отца Григорию пришлось 
учиться в разных школах: № 14 (окончил 6-й класс), № 26 (7-й 
класс). В школе № 19 г. Кемерово учился в 8–10-м классах. В 
1938 г. стал членом ВЛКСМ. После окончания школы работал 
учителем начальных классов в школе № 38 Рудничного р-на. 
С первых дней войны призван в ряды РККА и направлен на 
фронт. Младший лейтенант, ком. стрелкового взвода 601-го 
мотострелкового полка 82-й мотострелковой дивизии 5-й ар-
мии. Воевал на Западном фронте. Погиб 28 октября 1941 г. 
Место захоронения: у вокзала в пос. Дорохово Рузского р-на 
Московской обл., братская могила № 8. Мать Янина Варвара 
Илларионовна проживала по адресу: г. Кемерово, Кировский 
р-н, 3-й Особый участок, ул. Тургенева, 4. Источники: Все-
кузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 2. С. 236; ЦАМО РФ. 
Ф. 33. Оп. 11458. Д.78.
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Учителя средней школы № 19 г. Кемерово –  
участники Великой Отечественной войны

Бегеза Иван Трофимович, 1913 г. р. Уроженец д. Пор-
Искитим Промышленновского р-на Кемеровской обл. Работал 
учителем в школе № 19 г. Кемерово с 1937 г. Призван 23 мар-
та 1942 г. Кемеровским ГВК. Гвардии старший лейтенант 1-й 
гвардейской мотострелковой бригады 104-го запасного стрел-
кового полка 39-й запасной стрелковой дивизии 48-й армии. 
Демобилизован 31 октября 1946 г. Продолжил работу в средней 
школе № 19 учителем русского языка и литературы. Жена Бе-
геза Мария Иосифовна окончила Кемеровское педагогическое 
училище и работала в средней школе № 19 учителем немецко-
го языка. Награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Д. 2398; 
ЦАМО РФ. Картотека награждений. Расположение документа: 
шкаф 8, ящик 20; ГКУ ГАК. Ф. Р-2. Оп. 5. Д. 1. Л. 84.

Казённов Михаил Александрович (1919–2002). Уроже-
нец с. Большой Барандат Тисульского р-на Кемеровской обл. 
Места службы: 40-я армия, Воронежский фронт (ком. отделе-
ния); 1-й Украинский фронт, 8-я гвардейская истребительная 
противотанковая артиллерийская бригада. Ранения: в августе 
1943 г., в сентябре 1944 г. Демобилизован в конце 1945 года. 
После войны окончил математический факультет Томского го-
сударственного педагогического института. Работал учителем 
математики в средних школах № 25 и 19 г. Кемерово. Награды: 
орден Отечественной войны I степени, орден «Знак Почета», 
медали «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
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100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
юбилейные медали. За высокий уровень подготовки учащихся 
к областным олимпиадам по математике награжден Почетной 
грамотой СО РАН. Источники: ЦАМО РФ. Юбилейная карто-
тека награждений. Расположение документа: шкаф 23, ящик 8.

Крашаков Федор Зиновьевич (1924–1983). Уроженец 
д. Сабсисово Мостовского р-на Курганской обл. Окончил 
среднюю школу № 19 г. Кемерово. Призван 25 августа 1942 г. 
Кировском РВК г. Кемерово. Гвардии лейтенант, командир 
огневого взвода 1313-го стрелкового полка 173-й стрелковой 
дивизии. 31 декабря 1943 г. был тяжело ранен под Витебском. 
После войны работал учителем немецкого языка в родной 
школе № 19. Дальнейший трудовой путь также связан с обра-
зованием: директор школы № 37 (1950–1954), заведующий от-
делом образования Кировского района (1954–1957), директор 
школы № 39 (1957–1964), директор школы № 60 (1971–1983). 
Неоднократно избирался депутатом районного и городско-
го Советов народных депутатов г. Кемерово. Погиб в ДТП в 
1983 г. Награды: орден Красной Звезды и 8 юбилейных меда-
лей, знаки «Отличник народного просвещения РСФСР», «От-
личник просвещения СССР». Источники: ЦАМО РФ. Карто-
тека награждений. Расположение документа: шкаф 46, ящик 
10; шкаф 84«а», ящик 1; Учитель в пламени войны [Текст]: 
информационный бюллетень / ред. коллегия: О. Б. Лысых, 
О. Г. Красношлыкова, З. Г. Крецан и др., 2-е изд., испр. и доп. 
– Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2012. – 333 с.: илл. 

Лаврентьев Борис Петрович, 1918 г. р. Уроженец г. На-
рыма Томской обл. С 1940 года работал в средней школе 
№ 19 г. Кемерово учителем географии. Призван Кемеровским 
ГВК 1 апреля 1942 г. Старший лейтенант, ком. роты. Воевал 
в составе 320-го стрелкового полка 11-й стрелковой дивизии. 
В 1944 г. был дважды ранен, проходил длительное лечение в 
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эвакогоспиталях страны. Демобилизован в 1949 г. Награды: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Источники: ЦАМО РФ. Картотека награждений. Расположе-
ние документа: шкаф 49, ящик 27; Ф. 33. Оп. 687572. Д. 2576.

Лёвкина Наталья Александровна, 1925 г. р. В годы 
вой ны с оккупированной немцами территории была отправ-
лена на принудительные работы в Германию. В 1946 году при-
ехала в г. Кемерово, окончила Кемеровское педагогическое 
училище. В период с 1947-го по 1982 год работала в школах 
Кировского района № 30, 35, 19, 25, 11 – учителем начальных 
классов, завучем, директором начальной школы № 30. При-
равнена к участникам Великой Отечественной войны. Источ-
ники: Книга учета участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Кировского РВК г. Кемерово.

Михальченко Зинаида Иосифовна, 1925 г. р. Уроженка 
д. Заозерье Октябрьского района Гомельской области Белорус-
сии. Во время Великой Отечественной войны была участни-
цей комсомольского подполья. Отправлена с оккупированной 
немцами территории на принудительные работы в Германию. 
В марте 1945 года советские войска освободили концлагерь, 
где находилась Зинаида. После проверки ее взяли на работу в 
секретную часть следственного отдела, где она работала ма-
шинисткой до 10 февраля 1947 года. 

Вернувшись на Родину, она пошла работать в школу учи-
телем. Окончила институт, вышла замуж и по направлению 
мужа приехала в г. Кемерово, где трудилась 10 лет учителем 
биологии в школе № 19, с 1960-го по 1992 год – в школе № 17. 
Награды: медали «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.», «50 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», нагрудный знак «Отлич-
ник народного просвещения».
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Пинегина Ариадна Анатольевна, 1917 г. р. Уроженка 
с. Уни Унинского р-на Кировской обл. Работала учителем ли-
тературы в средней школе № 19 с 1940 года. Призвана Кеме-
ровским ГВК в мае 1942 г. Младший сержант, нач. метеопоста 
736-го зенитного артиллерийского полка 12-го корпуса ПВО. 
Награды: медаль «За боевые заслуги». Источники: ЦАМО 
РФ. Картотека награждений. Расположение документа: шкаф 
67, ящик 28.

Пуряев Трофим Иванович (1899–1982). Уроженец 
с. Ребриха Ребрихинского р-на Алтайского края. Работал учи-
телем немецкого языка в средней школе № 19 г. Кемерово с 
1936 года. Призван Кемеровским ГВК в июне 1941 г. Старший 
лейтенант административной службы. Воевал в 347-м отдель-
ном радиодивизионе особого назначения 418-го стрелкового 
полка 133-й стрелковой дивизии. 6 февраля 1942 г. ранен, вы-
был в ЭГ № 3150. Демобилизовался 20 октября 1945 г. Вер-
нулся в Кемерово, работал учителем немецкого языка в школе 
№ 19, совместителем в школе № 56. Награды: орден Красной 
Звезды, орден «Знак Почета», медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Источ-
ники: ЦАМО РФ. Картотека награждений. Расположение до-
кумента: шкаф 71, ящик 20.

Ругаев Николай Иванович, род. 25 марта 1922 г. Уро-
женец д. Алексеевка Глушковского р-на Курской обл. Учился 
в средней школе № 19 г. Кемерово, занимался в Кемеровском 
аэроклубе. После окончания школы работал контролером ОТК 
на ремонтно-механическом заводе. Призван на фронт 22 июля 
1942 г. Красноармеец. Место службы: 3-й батальон 101-го 
гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой 
дивизии 62-й армии. Дважды ранен, контужен. После второго 
тяжелого ранения находился на излечении в ЭГ № 3629, рас-
полагавшемся в здании его родной школы. После окончания 
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войны направлен Кемеровским ГВК в школу № 19 для рабо-
ты руководителем начальной военной подготовки и учите-
лем физкультуры. Проработал в школе до 1960 года, затем 
трудился в средней школе № 74 (1960–1984). Награды: орден 
Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, ме-
дали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина». Источники: ЦАМО РФ. Картотека на-
граждений. Расположение документа: шкаф 74, ящик 1.

Румянцев Николай Федорович (1896–1954). Уроже-
нец с. Котельники Ухтомского р-на Московской обл. Крас-
ноармеец, участник Гражданской войны 1918–1921 гг. После 
возвращения с фронта окончил 3 курса физико-математиче-
ского факультета 2-го МГУ. В апреле 1931 г. в числе 180 учи-
телей-москвичей был направлен в Сибирь для организации 
и развития народного образования. Был начальником курсов 
мастеров-механизаторов на строящемся Азотно-туковом заво-
де. В 1935 г. направлен инспектором вновь созданного Киров-
ского районного отдела образования. Учитель физики, затем 
директор школы рабочей молодежи № 2. Призван Кемеров-
ским ГВК 11 ноября 1941 г. Воевал в 1252-м стрелковом полку 
376-й стрелковой дивизии. Дважды ранен – 30 декабря 1941 г. 
и 5 августа 1942 г. Гвардии капитан. Места службы: 55-й гвар-
дейский стрелковый полк 20-й гвардейской стрелковой ди-
визии; транспортная рота центральной базы 3592 НКО, 6-й 
Юго-Западный фронт, 2-й Белорусский фронт. Демобилизо-
вался 28 марта 1946 г. После войны работал учителем физики 
в школах № 19 и 37 г. Кемерово. Был депутатом районного 
Совета депутатов трудящихся Кировского района г. Кемеро-
во. Награды: орден Отечественной войны II степени (1945), 
медаль «За отвагу» (1943). Источники: ЦАМО РФ. Картотека 
награждений. Расположение документа: шкаф 74, ящик 9.
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Табуев Александр Васильевич, 1906 г. р. Уроженец 
с. Верх-Алеус Ордынского р-на Новосибирской обл. Призван 
в РККА 1 сентября 1923 г. Окончил Томское артиллеристское 
училище и Высшую партийную школу в Томске. Работал учи-
телем истории, директором средней школы № 19. Призван Ке-
меровским ГВК в январе 1942 г. Капитан, помощник началь-
ника штаба артиллерии 250-й стрелковой дивизии. В боях под 
Демянском 23 февраля 1943 г. был ранен. Демобилизовался 
20 декабря 1945 г. Награды: орден Красного Знамени (1945), 
орден Красной Звезды (1943). Источники: ЦАМО РФ. Ф. 33. 
Оп. 682526. Д. 1537; Картотека награждений. Расположение 
документа: шкаф 84«а», ящик 1.

Ткачев Афанасий Константинович (1916–1980). Уро-
женец Прохоровского р-на Курской области. Призван Прохо-
ровским РВК Курской области. Ком. взвода 156-й стрелковой 
дивизии 18-й армии. Участник Крымской, Перекопской, Кер-
ченской и Феодосийской операций. В августе 1942 г. получил 
тяжелое ранение. После лечения и выздоровления работал 
учителем трудового обучения (мальчики) в школе № 19 г. Ке-
мерово. Награды: орден Красной Звезды, медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.». Источники: Книга уче-
та участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Кировского РВК г. Кемерово.

Уколов Иван Павлович (1922–1994). Уроженец г. Ке-
мерово. После окончания школы был призван Кемеровским 
ГВК в ряды РККА. Младший сержант, мичман. Служил в Се-
вастополе. Демобилизован 23 марта 1947 г. Работал в средней 
школе № 19 г. Кемерово учителем физкультуры, был одним из 
организаторов школы бокса в Кузбассе. Награды: орден Отече-
ственной войны II степени, медали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону 
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Кавказа», значок «Отличник народного просвещения», значок 
«Отличник физической культуры и спорта». Источники: фи-
лиал ЦАМО РФ (Архив ВМФ, г. Гатчина). Расположение до-
кумента: шкаф 31, ящик 43.

Федоров Анатолий Осипович, 1920 г. р. Уроженец Кек-
сгольмского р-на Ленинградской обл. С 1939-го по 1966 г. про-
ходил действительную военную службу в ВС СССР. Участник 
Великой Отечественной войны, подполковник медицинской 
службы. Принимал активное участие в боевых действиях на 
фронте. В 1970–1980-е гг. работал преподавателем началь-
ной военной подготовки в средней школе № 19 г. Кемерово. 
Награды: орден Отечественной войны I степени, два ордена 
Красной Звезды, медали «За оборону Ленинграда», «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Источники: 
ЦАМО РФ. Картотека награждений. Расположение докумен-
та: шкаф 90, ящик 6.

Харитонов Александр Дмитриевич, 1909 г. р. Уроже-
нец г. Сретенска Сретенского р-на Читинской обл. Призван 
на фронт в 1941 г. Сретенским ГВК. Окончил военное летное 
училище. Лейтенант, воентехник 2-го ранга. Воевал в соста-
ве 265-го истребительного авиационного полка 336-й истре-
бительной авиационной дивизии 3-го Прибалтийского фрон-
та. Получил два ранения. Демобилизовался 9 октября 1945 г. 
С 1947-го по 1975 год работал учителем географии в сред-
ней школе № 19 г. Кемерово и в ШРМ № 2. Награды: орден 
Красной Звезды, медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Источники: ЦАМО РФ. 
Картотека награждений. Расположение документа: шкаф 92, 
ящик 22.
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Учителя и технические сотрудники средней школы 
№ 19 г. Кемерово, погибшие на фронтах  

Великой Отечественной войны

Горлов Егор Никифорович (1904–1942). Уроженец 
д. Верх-Чебула Мариинского р-на Томской обл. Работал в 
средней школе № 19 г. Кемерово слесарем по обслуживанию 
здания. Призван в РККА Кемеровским ГВК 7 апреля 1941 г. 
Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в августе 1942 г. 
Жена Горлова Софья Афанасьевна проживала по адресу: 
г. Кемерово, ул. Правотомская, д. 58. Источники: Всекузбас-
ская книга памяти, 1941–1945. Т. 1. С. 128; ЦАМО РФ. Ф. 58. 
Оп. 18004. Д. 675; ГКУ ГАК. Ф. Р.-2. Оп. 1. Д. 195. Л. 5.

Елашкин Ион Васильевич (1908–1942). Уроженец с. Бы-
стрый Исток Бийского (ныне – Быстроистокского) р-на Алтай-
ского края. Окончил Омский строительный техникум, приехал 
в г. Кемерово в 1936 г. С 15 октября 1939 г. работал учителем 
черчения и рисования в средней школе № 19. Призван Кеме-
ровским ГВК в 1941 г. Окончил в 1942 г. Шкотовское пехотное 
училище. Младший лейтенант, ком. взвода. Место службы: 
578-й стрелковый полк 208-й стрелковой дивизии 64-й армии. 
Пропал без вести в июле 1942 г. на Сталинградском фронте. 
Жена Елашкина Ольга Константиновна проживала по адресу: 
г. Кемерово, ул. Иркутская, д. 8. Источники: Всекузбасская 
книга памяти, 1941–1945. Т. 1. С. 174; ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 
11458. Д. 522; ГКУ ГАК. Ф. Р.-2. Оп. 1. Д. 195. Л. 13.

Зубец Денис Емельянович, 1913 г. р. Уроженец Бешен-
ковичского р-на Витебской обл. Белоруссии. Окончил в 1936 г. 
Кемеровский педагогический техникум. Учитель начальных 
классов и истории в школах № 14 и 19 г. Кемерово. Пропал 
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без вести в годы Великой Отечественной вой ны. Мать Бонда-
ренко Евдокия Андреевна проживала в Кировском р-не г. Ке-
мерово. Источники: Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. 
Т. 20. С. 240; ГКУ ГАК. Ф. Р.-2. Оп. 1. Д. 1659. Л. 28.

Захаров Александр Семенович (1915–1942). Уроженец 
с. Боково Алтайского края. Окончил Томский государствен-
ный педагогический институт. Член ВЛКСМ с 1931 г. Работал 
учителем истории, директором средней школы № 19 с 22 де-
кабря 1939 г. по 9 февраля 1940 г. Призван 9 февраля 1940 г. 
Кемеровским ГВК. Ком. роты 681-го стрелкового полка 133-й 
стрелковой дивизии Западного фронта. Пропал без вести 
15 января 1942 г. в Смоленской обл. Источники: Всекузбас-
ская книга памяти, 1941–1945. Т. 20. С. 226; ЦАМО РФ. Ф. 33. 
Оп. 11458. Д. 100; ГКУ ГАК. Ф. Р.-2. Оп. 1. Д. 214. Л. 26.

Ивлев Петр Филиппович, 1904 г. р. Уроженец д. Боль-
шой Кашелак Иркутской обл. С 1931 г. проживал в г. Кеме-
рово. Работал учителем физкультуры, начальной военной 
подготовки в средней школе № 19. Проживал по адресу: г. Ке-
мерово, 3-й Особый уч., ул. Пионерская, барак 31-5. Пропал 
без вести в годы Великой Отечественной войны. Источники: 
Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 20. С. 256; ГКУ 
ГАК. Ф. Р.-2. Оп. 1. Д. 198. Л. 12.

Калиниченко Михаил Григорьевич (1909–1942). Уро-
женец д. Полтавки Полтавского р-на Омской обл. Окончил 
9-летку с педагогическим уклоном и 2 курса пединститута. 
Учитель математики в школе № 19. Призван Кемеровским 
ГВК. Красноармеец, ком. отделения 1248-го стрелкового пол-
ка 376-й стрелковой дивизии, Волховский фронт. Убит в бою 3 
января 1942 г. на берегу р. Любунька Чудовского р-на Ленин-
градской обл. Источники: Всекузбасская книга памяти, 1941–
1945. Т. 20. С. 276; Книга Памяти Омской обл. Т. 7. С. 360; 
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ЦАМО РФ. Ф. 58. Оп. 818883. Д. 1315; ГКУ ГАК. Ф. Р.-2. Оп. 
1. Д. 680. Л. 1–8.

Проскурина Анна Сергеевна (1922–1944). Уроженка 
с. Воздвиженка Кулундинского района Алтайского края. В 
г. Сталинске (ныне – Новокузнецк) окончила 7 классов шко-
лы № 21 и поступила в педучилище. После его окончания 
была направлена по комсомольской путевке в школу № 19 
г. Кемерово. Работала учителем начальных классов. В 1942 г. 
ушла добровольцем на фронт. Воевала в составе 7-го Крас-
нознаменного зенитно-пулеметного полка, младший сержант, 
ком. пулеметного отделения. Погибла 8 апреля 1944 г. под 
Киевом при защите переправы через р. Днепр. Похоронена в 
братской могиле на кладбище в Выдубецком монастыре. На-
граждена посмертно орденом Отечественной войны I степени 
(15.04.1944). Награды и письма А. С. Проскуриной хранятся 
в Новокузнецком краеведческом музее. Источники: ЦАМО 
РФ. Ф. 33. Оп. 686044. Ед. хр. 3970. Зап. 20130773; Ф. 58. 
Оп. 818883. Д. 1824. Л. 24; Подвиг народа (Электронный ре-
сурс). – Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru; ГКУ ГАК. 
Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 198. Л. 12; Ф. П-53. Оп. 1. Д. 433. Л. 2; Все-
кузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 1. С. 61; Архив школь-
ного музея МБОУ «СОШ № 19».

Покатнев Василий Андреевич (1912–1943). Уроже-
нец д. Синьковки Клинцовского р-на Брянской обл. Окончил 
Московский энергетический техникум в 1934 г. Работал на 
комбинате № 392 г. Кемерово. Секретарь партийного бюро 
энергохозяйства комбината № 392. Преподавал в качестве со-
вместителя предмет «Конституция СССР» в средней школе 
№ 19. Призван Кемеровским ГВК в ноябре 1941 г. Направлен 
слушателем на курсы военкомов при Военно-политической 
Академии имени В. И. Ленина. Капитан; старший политрук. 
Воевал в 3-й отдельной механизированной бригаде Западного 



71

Глава 1. Школьные годы, опаленные войной

фронта. Награды: орден Красного Знамени, два ордена Крас-
ной Звезды. Погиб в бою 10 августа 1943 г. Первичное место 
захоронения: Украинская ССР, Харьковская обл., Богодухов-
ский р-н, г. Богодухов, в районе агрошколы. Источники: Кни-
га Памяти Брянской обл. Т. 5. С. 414; ЦАМО РФ. Расположе-
ние документа: шкаф 162, ящик 32.

Рябинин Александр Николаевич (1920–1941). Уроже-
нец с. Карасье Карасинского с/с Мишкинского р-на Челябин-
ской обл. (ныне – Курганской обл.). Работал в средней школе 
№ 19 г. Кемерово учителем физкультуры. Призван Кемеров-
ским ГВК 20 апреля 1941 г. Красноармеец, танкист. Пропал 
без вести в декабре 1941 г. в районе г. Броды Львовской обл. 
Украинской ССР. Проживал по адресу: г. Кемерово, ул. Том-
ская, д. 19. Мать – Рябинина Клавдия Степановна. Источни-
ки: Всекузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 2. С. 72; ГКУ 
ГАК. Ф. Р.-2. Оп. 2. Д. 17. Л. 234.

Сидоров Георгий Кириллович (1912–1942). Уроженец 
д. Зверобойка Тогучинского р-на Новосибирской обл. Работал 
в школе № 19 г. Кемерово учителем физики, в 1937–1939 гг. 
– директор школы № 19. Призван Кемеровским ГВК в октя-
бре 1941 г. Младший лейтенант, ком. пулеметной роты 1248-
го стрелкового полка 376-й стрелковой дивизии 2-й Ударной 
армии. Погиб 7 января 1942 г. Первичное место захоронения: 
в г. Чудово Новгородской обл. Жена Мухачева Мария Григо-
рьевна, учитель математики в школе № 19. Источники: Все-
кузбасская книга памяти, 1941–1945. Т. 3. С. 318; ГКУ ГАК. 
Ф. Р.-2. Оп. 1. Д. 1320. Л. 1–21. Книга Памяти Новосибирской 
обл. Т. 14. С. 272; ГКУ ГАК. Ф. Р.-2. Оп. 1. Д. 1320. Л. 1–21.

Яловицкий Моисей Абрамович (1904–1941). Уроженец 
г. Кемерово. Работал в средней школе № 19 заместителем ди-
ректора по административно-хозяйственной части. Призван 
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Кемеровским ГВК. Красноармеец, стрелок 104-й стрелковой 
дивизии 217-го стрелкового полка 14-й армии. Пропал без 
вес ти 9 сентября 1941 г. в Карелии. Жена Яловицкая Ефроси-
нья Константиновна проживала по адресу: г. Кемерово, п/я 20, 
средняя школа № 19. Источники: Всекузбасская книга памя-
ти, 1941–1945. Т. 2. С. 236; Т. 20. С. 768; ГКУ ГАК. Ф. Р.-2. 
Оп. 1. Д. 195. Л. 5.

Еще не все безвестные солдаты
Достойно отошли в последний путь.
Вам предстоит, сегодняшним ребятам, 
Их проводить, им имена вернуть.

Ведите поиск, правнуки солдат,
Храните память бережно, надежно,
Ведь сколько их забытыми лежат,
Надеются, что сыщут их, возможно…

Что где-то через толщу лет, времен
Их вспомнят и помянут поименно.
Что, наконец, не будет обреченных
На забытье – без собственных имен.

Сергей Ежак



Глава 2.

 Юные герои трудового фронта

В годы Великой Отечественной войны в Кемерове работали десятки круп-
ных промышленных предприятий, в том числе 37 – эвакуированных с запада 
страны. Десятки тысяч жителей в забоях и у станков помогали ковать Победу в 
тылу. Труженики военной поры, передовики производства были, что называется, 
на слуху, о них писали в местных газетах и заводских многотиражках. Память о 
многих из них осталась в письмах и воспоминаниях родных, в архивных доку-
ментах. Но есть и те, чьи имена до сих пор не раскрыты для широкой обществен-
ности. В их числе – совсем юные герои трудового фронта, которые заменили в 
цехах взрослых – кадровых рабочих, ушедших на фронт. 

Группа работников цеха № 5 после вручения им переходящего Красного Знамени, 1942 год. 
С архивной фотографии смотрят на нас, в основном, совсем юные девушки и парни – они заменили в первые 
месяцы войны кадровых рабочих оборонного завода, ушедших на фронт.
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Труд подростков – это особая страница в истории наших оборонных предпри-
ятий. В настоящее время членами поисковой группы проекта найдены имена 
десятков юных «гвардейцев тыла» – именно так называли в газетах прошлых 

лет самоотверженных ребят, которые работали наравне со взрослыми и ставили свои 
трудовые рекорды, невзирая на сложность быта и жесткую дисциплину оборонного 
предприятия, жившего по законам военного времени, где опоздание могло обернуться 
суровым наказанием, а невыполнение дневного плана – продолжением смены вплоть 
до ночевки в холодном цеху. 

О судьбе юных тружеников тыла красноречиво говорят строчки из воспоминаний 
нашей землячки Капитолины Николаевны Щебляковой, совсем девчонкой работавшей 
в то суровое время в колхозе: «Нашей семье пришлось пережить немало невзгод. В 
январе 1941 года умерла мать, нас осталось четверо. Мне, самой старшей, не было и 
12 лет, сестрам – шесть и четыре года, а младшему братишке только полтора. В июне 

В музее боевой и трудовой славы средней школы № 19 г. Кемерово хранятся уникальные исторические доку-
менты – классные журналы довоенной и военной поры. Их потемневшие от времени, хрупкие листы с вписан-
ными перьевой ручкой фамилиями учеников – местами расплывшимися, почти неразличимыми – стали для 
участников проекта «Одной мы связаны судьбой…» одним из важнейших источников информации.



75

Глава 2. Юные герои трудового фронта

1941-го началась война. Отца в первые же дни призвали в армию. Он ушел на фронт, и 
мы остались у бабушки с дедушкой, которым было далеко за 70… Все войну мы, дети, 
работали. Работали наравне со взрослыми – голодные, холодные, как у Некрасова. Не 
ради славы и наград – для своей страны и для Победы. Нас не «заносили» в архивы. 
Единственные наши архивы – классные журналы…» 

Жизнь тех ребят военной поры была и тяжелой, и горькой. Порой даже читать 
больно о том, какие на их долю выпали страдания. Но и эту часть нашей истории не-
обходимо знать и помнить – такой ценой доставалась нам Победа... 

Символично, что о судьбах юных героев-тружеников сегодня рассказывают их 
сверстники – мальчишки и девчонки старших классов. Именно их находка положи-
ла начало большой поисковой работе: это особый раритетный документ – приказ по 
школе № 19 Кировского района от 27 декабря 1941 года об отчислении 97 учеников 
8–10-х классов для работы на одном из крупнейших оборонных предприятий страны, 
комбинате № 392 (будущем заводе «Прогресс»). Другим подспорьем в поисках стали 
те самые классные журналы военных лет, которые сохранились в музее школы № 19. 

Помимо школьников трудились на «Прогрессе» в войну и выпускники ФЗУ, по 
сути – такие же подростки. Учеников для специализированного ремесленного учили-
ща, готовившего аппаратчиков для работы на пороховом производстве, набирали со 
всего Советского Союза. Информации о них ранее тоже практически не было… Про-
токолы районных комиссий по призыву (мобилизации) колхозной и другой сельской 
молодежи в школы фабрично-заводского обучения, с которыми ознакомились поис-
ковики, свидетельствуют о том, что работа в данном направлении велась активно и 
системно. В аттестатах об окончании школ фабрично-заводского обучения, найденных 
в ходе реализации проекта, указано, откуда прибыли их выпускники: Архангельск и 
Вологда, Ленинград и Улан-Удэ, Ташкент и Павловск… Возраст у всех примерно оди-
наковый – 14–16 лет, на документах – совсем юные лица. 

Каждое новое имя, обнаруженное участниками проекта, тщательно проверялось: 
ребята разыскивали подтверждение в архивах, находили родственников героев, береж-
но собирали документы, фотографии и живые воспоминания, оставленные юными 
тружениками на страницах газет и в письмах родным. 

Этой работе еще очень далеко до завершения – она слишком масштабна и кропот-
лива, не со всех документов пока снят гриф «Секретно». Но первый шаг сделан, и зна-
чение его – огромно. Кировский район областного центра Кузбасса – как своеобраз-
ный «город в городе», сформировавшийся в свое время вокруг «градообразующего» 
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Приказом по средней школе № 19 от 26.12.1941 г. из школы были отчислены 97 учащихся 8–10-х классов – 
распоряжением Кемеровского ГК ВКП(б) они были направлены на производство – на комбинат № 392. Под-
росткам предстояло заменить кадровых рабочих, призванных в ряды РККА или ушедших на фронт доброволь-
цами. Задача перед 14–17-летними поставлена очень сложная и ответственная: вчерашние мальчишки встали 
взамен старших братьев и отцов к токарным, фрезерным, строгальным станкам, чтобы изготовлять продукцию 
для фронта; девочки под руководством наставников изготовляли порох. Более трех месяцев – пока ремес-
ленные училища № 1, 5, 22 и другие вели ускоренную подготовку их ровесников к самым востребованным на 
оборонных заводах профессиям – эти ребята работали на комбинате № 392.
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предприятия – порохового комбината. Любая значимая информация распространяется 
«от дома к дому» едва ли не быстрее, чем посредством соцсетей. Узнав о том, что об-
наружены уникальные документы времен Великой Отечественной о юных тружени-
ках тыла – жителях Кировского, в музей школы № 19 и в теруправление района стали 
приходить люди – родственники мальчишек и девчонок военной поры, чьи судьбы 
оказались связаны с комбинатом № 392. Несли дорогие сердцу семейные реликвии: 
пожелтевшую от времени фотографию, аттестат об окончании школы ФЗУ, школь-
ную тетрадку, вырезку из газеты… И, сложенные вместе, многие отрывочные, разроз-
ненные кусочки информации, почерпнутой из нескольких источников, складывались 
вдруг в ясную картину судьбы человека, ранее неизвестную. 

Конечно, найдена пока лишь часть имен ребят – героев трудового фронта, – по-
этому работа продолжается дальше. А о тех, про кого удалось узнать, мы рассказываем 
в этой книге.

Любимый Кировский район –
Такой уютный он и добрый.
И колокольный перезвон
О прошлом бережно напомнил.

О первых стройках, о войне,
О радостях людских и бедах,
О героическом труде,
Где «Все для фронта, для Победы!»

Татьяна Шульга
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Их называли «гвардейцы тыла» 

Редкий, исключительный документ удалось найти исследователям в архи-
вах «Прогресса» – личное дело с рукописной биографией одной из юных работ-
ниц Марии Болотниковой (в девичестве – Ермолаевой), датированное 1942 годом. 

На титульном листе – черно-белое фото: девочка-подросток с не по-детски серьез-
ным лицом. Над снимком указана категория допуска на оборонное предприятие – группа 
«А», самый высокий уровень. Из документов известно, что на пороховой комбинат № 392 
Маша пришла 14-летней, окончив только 5 классов, и попала на одно из самых опасных 
и ответственных производств – в зарядный цех № 6, где фасовали порох. Буквально за-
менила отца, который, проработав здесь шесть лет, ушел на фронт и героически погиб.

Работать Маша начинала аппаратчицей 3-го разряда. Затем перешла в навесчицы, 
занималась развеской порохов – монотонный, напряженный, тяжелый труд. Выстаи-
вать 12–14-, а то и 16-часовые смены и парням было непросто, а тут все в основном 
девчата. Бывало – приходилось им и вагоны разгружать, таскать мешки с порохом 
килограмм по 20–25 каждый. Где только силы брали при скудном питании военного 
времени – одному Богу известно… Но работали как надо! Ударно работали! Маша, 
смекалистая и активная, быстро освоила все необходимые производственные опера-
ции, а потом и смежные. И в военные годы возглавила одну из легендарных бригад 
«гвардейцев тыла». Заалели на их рабочих местах красные флажки. Что это значит, на 
заводе знал каждый: здесь трудятся передовики, ребята, которые выполняют за смену 
по две – две с половиной нормы. Такой «трудолюбивой, добросовестной работницей, 
которая в совершенстве знала все смежные профессии на участке», как писали о Ма-
рии в характеристиках, она оставалась и потом. 

Уже после завершения трудового пути она не раз вспоминала, что самыми страш-
ными на предприятии были даже не тяжелые смены в военные годы, а взрывы, или, 
как называли их заводчане, «вспышки», которые уносили многие жизни. Ей чудом по-
везло спастись от двух аварий. Одна произошла на комбинате в 1943-м. На заводе вне-
дряли новый дозирующий аппарат, произошла «вспышка», потом пожар. Маша была 
на смене в этот день, но буквально перед аварией отпросилась.

– Была почти на проходной уже, – вспоминала Мария Николаевна в одном 
из интервью, – как вдруг здание цеха загорелось. Выбегали люди, многие горели, 
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Маша Ермолаева – 
смекалистая 
и активная, 
быстро освоила 
все необходимые 
производственные 
операции, а потом 
и смежные.  
И в военные годы 
возглавила одну из 
легендарных бригад 
«гвардейцев тыла»
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бросались на снег. Одни погибли сразу на месте, другие потом – от мучительных 
ожогов в больнице. 

В страшной трагедии она потеряла тогда близких подруг и товарищей по работе…
На 6-м производстве проработала до самого выхода на заслуженный отдых. Обу-

чила за эти годы десятки молодых рабочих. Славный трудовой путь! За добросовест-
ную работу ее, конечно, отмечали. Не раз становилась она и ударником труда, и лучшей 
по профессии. Фото Марии Болотниковой регулярно появлялось на Доске почета и в 
заводской многотиражке. Была удостоена труженица и серьезных правительственных 
наград: медалей «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За тру-
довое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина». 

* * *
Вот еще одна юная героиня порохового комбината № 392 смотрит с передови-

цы «Заводской правды» из апреля 1945-го – Тоня Кротова. До долгожданной побе-
ды остается совсем немного. А молодая бригадир обещает, что к первомайским со-
ревнованиям задание они выполнят «не ниже, чем на 145 процентов». Бригада будет 
трудиться не покладая рук, под стать фронтовикам. Антонина Ивановна Кротова – 
из бывших школьниц, направленных на комбинат специальным приказом по школе 
№ 19. Было ей в ту пору всего 15 лет. А к победному 1945-му она уже стала лучшим 
бригадиром завода, трудилась непосредственно на 5-м производстве, где изготовляли 
пороха – одном из самых опасных.

* * *
Однофамилица Тони Кротовой – Кротова Татьяна Потаповна (1923 г. р.) – из 

крестьянской семьи, родилась в д. Милютино Пречистенского района Смоленской об-
ласти. В 1929 году родители перебрались в д. Корниловка Топкинского района Ново-
сибирской области. Татьяна рано лишилась матери. Отец, Потап Антонович, воспиты-
вал девочку один. В 1942 году он был мобилизован в РККА, прошел всю войну. 

Татьяне пришлось самой пробивать себе дорогу в жизни – кроме ушедшего на 
фронт отца, родственников рядом не было. Как и многие ее сверстники, начала трудо-
вой путь с учебы в ФЗУ № 5 в Кировском районе г. Кемерово и с практики на комбинате. 
В августе 1942 года была принята на комбинат № 392 аппаратчицей 5-го производства. 



81

Глава 2. Юные герои трудового фронта

Спустя всего четыре месяца 19-летнюю девушку переводят на должность бригадира, 
а с сентября 1946 года – мастером 5-го производства. В этом же году она становится 
членом ВКП(б). В годы Великой Отечественной войны Т. П. Кротова была в числе пе-
редовиков комбината. Добросовестная труженица, выполняющая и перевыполняющая 
производственные нормы, несмотря на молодость – опытный специалист, она своим 
примером вдохновляла бригаду. За успешное выполнение заданий Государственного 
комитета обороны по производству пороха и боеприпасов в апреле 1945 года награж-
дена орденом «Знак Почета», а в июне 1945-го – медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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* * *
Свое небольшое белорусское село Защевое 

семья Екатерины Григорьевны Цейко (1921 
г. р.) покинула в 1930-х. Искали лучшей доли и 
оказались в сибирской глубинке, в небольшом 
шахтерском городке. Первым в Кемерове обосно-
вался отец – Григорий Романович, устроившись 
кучером в больницу Рудника. Следом в 1937-м 
переехали и остальные домочадцы. В 1941 году 
отца Кати мобилизовали в ряды Красной Армии. 
В одном из кровопролитных сражений 1943 года 
Григорий Романович погиб смертью храбрых... 
Остались дочь с матерью вдвоем. Федора Ива-
новна работала гардеробщицей на оборонном 
предприятии «п/я № 11» (заводе № 319, будущем 
«Коммунаре»). А Катя в 1939-м, после восьми 
классов и школы ФЗО, начала работать аппарат-

чицей на другом заводе – пороховом комбинате № 392. К началу Великой Отечествен-
ной она была уже бригадиром молодежной бригады 5-го производства. В бригаде Ека-
терины Цейко в военные 40-е были вчерашние школьники, девчонки и мальчишки 
– подростки, вставшие к станкам вместо ушедших на фронт отцов и братьев. 

Им, ровесникам современных старшеклассников, тогда не было скидок на моло-
дость, неопытность, на трудности военного времени. Им некогда было думать об опас-
ностях порохового производства. Юные труженики тыла со своим 20-летним бригади-
ром во главе работали с полной отдачей для фронта и Победы. И нередко жертвовали 
жизнью, чтобы выполнять задания по снабжению советской армии боеприпасами. В 
условиях огромного напряжения моральных и физических сил бригада Екатерины 
Цейко всегда оставалась одним из самых передовых коллективов комбината – несмо-
тря на юный возраст. Носила гордое, очень почетное тогда звание «гвардеец тыла». 
Вот они, молодые бригадиры-ударницы: Дина Ахмадеева, Тоня Кротова, Оля Пантюх, 
Клава Булгакова и Катя Цейко – в числе лучших на страницах многотиражки «За-
водская правда». Плечом к плечу, как были когда-то в заводских цехах, навсегда уве-
ковечены на пожелтевших газетных страницах. За самоотверженный труд, высокие 
показатели в выполнении производственных заданий оборонного значения, умелое 
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руководство рабочим коллективом бригадир Цейко была несколько раз удостоена вы-
соких наград: ордена Ленина, медалей «За трудовую доблесть», «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», и уже в мирное время – меда-
лей «За трудовое отличие» (1948) и «За трудовую доблесть» (1950). Всю свою жизнь 
Екатерина Григорьевна посвятила комбинату № 392 – заводу «Прогресс». Ее рабочая 
биография – реальное воплощение слов «единство фронта и тыла во имя победы над 
врагом» – достойна памяти многих поколений.

Вырезка из газеты 
«Заводская правда» № 5 (44) 
от 23 февраля 1945 года.



84

 

Подростки со всей страны 

В годы Великой Отечественной войны на номерные предприятия – секрет-
ные производства военного назначения – приходили работать люди разные: и 
по возрасту, и по образованию, и по социальному статусу. В молодой индустри-
альный город Кемерово стекались трудовые кадры со всех концов страны, из 
отдаленных городов и сел. Рядом со взрослыми трудились на оборонном комби-
нате № 392 и подростки – как кемеровские мальчишки и девчонки, так и ребята 
из других уголков Сибири, из западных, центральных и южных областей нашей 
страны. 

Среди юных тружеников был мальчишка, чья 
судьба стала легендой – Саша Королёв, в будущем 
– Герой Социалистического Труда Александр 
Евдокимович Королёв. Семья Королёвых пере-
бралась в Кемерово из Омской области в 1931-м. 
Запись о родителях в документах у Александра – 
как и у многих: «из крестьян, занимались сель-
ским хозяйством». Саша с матерью поселились 
в частном поселке Кемеровского рудника. Отца 
мальчика не стало совсем рано – умер от тяжелой 
болезни, когда сыну не было и шести лет. Окон-
чив пять классов школы, в августе 1941-го Саша 
поступил в ремесленное училище № 5 при поро-
ховом комбинате № 392. Осваивал азы слесарного 

дела, понемногу привыкал к работе на производстве. Парнем он был любознательным, 
любил всякую технику и «железки». Работа нравилась, дело спорилось. ФЗУ Алек-
сандр окончил успешно, а в октябре 1942-го его официально приняли на работу слеса-
рем-инструментальщиком 4-го разряда в ремонтно-механический цех № 8.

Вместе со сверстниками – такими же выпускниками ФЗУ – Александр Королёв 
занимался сборкой и ремонтом разного оборудования, в том числе и того, без кото-
рого работа основных производств была невозможна. Пороховой цех № 5, например, 
по воспоминаниям заводчан, в 1942-м испытывал трудности – не хватало людей для 
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пуска дополнительных агрегатов. Огромные усилия прилагались, чтобы обеспечивать 
фронт порохами и снарядами. Многочасовые смены, работа без выходных, гауптвахты 
за нарушения трудовой дисциплины… Почти все свое время эти ребята проводили в 
холодных заводских цехах – среди станков, груды железа и арматуры. 

В ремонтно-механическом цехе Александр Королёв проработает всю свою жизнь. 
В 1958-м за выдающиеся качества, в том числе организаторские, его выбрали брига-
диром слесарей-ремонтников. Образцовым его коллектив стал тогда почти сразу, и это 
первенство бригада Королёва ни разу никому не уступила. Специалисту высочайшей 
квалификации и его команде доверяли монтаж и настройку самых сложных агрега-
тов и оборудования новых производственных линий гражданской продукции, сбор-
ку сложных узлов и агрегатов химоборудования для НКХК («Азота»), Рубежанского 
химкобината, Красноуральского химзавода. Экспортную продукцию, которая отправ-
лялась за пределы Советского Союза, тоже делали они. У Александра Евдокимовича 
было даже личное клеймо, а его бригада имела право не предъявлять свою продукцию 
отделу технического контроля – все, что выходило из их умелых рук, имело высокое 
качество. 

О трудовых заслугах говорят высокие награды Александра Евдокимовича Коро-
лёва: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
орден «Знак Почета» и, конечно, звание Героя Социалистического Труда, которого он 
был удостоен в апреле 1971 года. Начав свой славный профессиональный путь пят-
надцатилетним мальчишкой в самые сложные для страны военные годы, он достойно 
и с честью трудился всю жизнь, став одним из самых уважаемых людей комбината в 
послевоенное время. 

* * *
Четырнадцатилетним мальчишкой в 1941-м на комбинат № 392 пришел Николай 

Иванович Петров, в будущем – начальник цеха № 20. До войны учился в школе № 1, 
потом – в ремесленном училище № 5. После недолгого обучения сантехническому и 
слесарному делу группу подростков направили на оборонное предприятие. Первона-
чально парнишка попал на производство, где шили картузы для развески пороха. Сре-
ди его воспоминаний о рабочих сменах продолжительностью по 12–14 часов, скудном 
питании и прочих тяготах есть, например, и такие:

– Мы гордились, что работаем на секретном оборонном заводе, что помогаем 
бить врага. В начале 1942-го нашу группу перевели на ТЭЦ, чтобы ускорить пуск 
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котлов. Больше 20 дней мы оттуда практически 
не выходили. Работали на пределе сил. Спали 
урывками прямо в цехах. Не помню, чтобы кто-то 
жаловался. Все понимали – стране нужен порох! 
Так было. В дни пуска новых производств опыт-
ные аппаратчики и слесари оставались на вторую 
смену – помочь своим товарищам. Тех, кто вы-
полнял норму на 150 и 200 процентов, на заводе 
были десятки. Ударников – сотни, стахановцев – 
больше тысячи.

После войны Николай Иванович работал 
механиком в швейной мастерской «Швейпром» 
и учился в школе рабочей молодежи. В 1952-м 
окончил Кемеровский химико-технологический 

техникум, вернулся на комбинат № 392. В конце 1950-х на комбинате в обстановке 
строгой секретности развернулось строительство мощной производственной линии 
для выпуска твердого смесевого топлива и на его основе – комплекса для сборки ра-
кетных двигателей. В 1964 году он был сдан в эксплуатацию. Начальником цеха на-
значен Николай Иванович Петров, окончивший к этому времени вечернее отделение 
института. 

В 1968 году Николай Иванович был избран председателем обкома профсоюза ра-
ботников оборонной промышленности. За доблестный труд награжден орденом «Знак 
Почета», медалями. 

* * *
Потерей самого родного человека ознаменовалось начало трудовой биографии 

для другого неизвестного ранее труженика секретного оборонного комбината – Гены 
Агапова. Он тоже пришел на завод совсем юным. В 1936-м их семья: мать, отец и он, 
единственный ребенок в семье, – приехали из города Кирова в молодой, строящий-
ся Кировский район Кемерова. Оба родителя устроились на завод. Парень учился в 
школе № 19. Первая трагедия в их семье случилась в 1942-м – сильно заболел и очень 
рано, в 35 лет, ушел из жизни его отец.

На следующий год, после пяти классов, Гену взяли работать на Кемеровскую ТЭЦ, 
которая в те годы была в составе комбината № 392. И вскоре отправили на учебу в ре-
месленное училище № 1. Он один из тех ребят, которые пришли на завод после ФЗУ. 
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«Прошу дать мне расчет, так как я ухожу учиться в 10-й класс школы № 19…» – такие заявления в личных 
делах бывших работников комбината № 392 – не редкость. Вчерашние школьники, отчисленные для работы 
на оборонном заводе в первый год войны – когда там остро не хватало рабочих рук – возвращались за парты, 
чтобы продолжить учебу.

Учебу окончил успешно, 5 мая 1944-го получил аттестат по специальности электро-
монтера. Радостный бежал домой, чтобы сообщить маме, что теперь и он кормилец и 
добытчик в доме, будет работать вместе с ней на заводе. На дворе – начало мая, улочки 
Кировского только-только одеваются молодой зеленью, в воздухе – запах последних, 
медленно тающих снегов, дыма от печек… Ничто не предвещало страшную весть, 
которая ждала его дома. В тот день, 5 мая, на комбинате № 392 произошла одна из 
самых страшных трагедий – взрыв в цехе № 6, унесший жизни 30 человек. Среди по-
гибших оказалась и его мать – Аксинья Дмитриевна Агапова, аппаратчица зарядного 
производства. Совсем молодым пережил Гена такую трагедию и заменил на комбинате 
своих родителей, которых унесла война.
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На завод – из детского дома

Среди несовершеннолетних тружеников комбината была еще одна особая 
категория – воспитанники детских домов. Их направляли на производства со-
всем юными – по достижении 14 лет.

Одна из них – юная Надя Барабанова. История ее жизни в военные годы запечат-
лена в нескольких архивных документах, которые поисковикам проекта «Одной мы 
связаны судьбой...» удалось найти и собрать воедино. 

...В Кузбасс двенадцатилетнюю Надю эвакуировали из Ленинградской области. 
Их семья жила на станции Гатчина – Варшавская. Родители работали на производстве. 
Но грянула война… В Гатчине враг оказался в августе 1941-го. Чудом отцу удалось 
вывезти девочку из оккупации. Оставил у родственников в Ленинграде, а сам вернулся 
за женой и двумя сыновьями – Надиными братьями. 

Надю родственники отправили дальше в тыл – так она оказалась в Гурьевске, где 
и попала в местный детский дом. Живы ли ее родители и братья, где они, что с ними? 
Ничего этого она тогда не знала, оказавшись совсем одна в чужом краю.

В сентябре 1943-го, когда Наде исполнилось 14 лет, она – как написано в одном 
из документов – была «передана комбинату № 392» в г. Кемерово. Началась череда 
других испытаний – тяжелый труд на заводе. Весь отдых – короткие пересменки, а 
бывало, что и их не случалось. «Давайте, деточки, поднажмите еще немного», – быва-
ло, приободряли бригадиры своих уставших, вконец измученных подопечных – юных 
бойцов трудового фронта… Жалели ребят: нелегкая им выпала доля вместо счастли-
вого беззаботного детства. Но руки каждого были на счету, у каждого была своя важ-
ная задача, которую нужно было выполнять, чтобы страна могла поскорее покончить 
с фашистами. Вопрос: могут они работать или не могут – не стоял. Стоял другой: кто 
– если не они? 

До самого конца войны девочка трудилась на подсобном производстве швеей. 
Шить на заводе тоже нужно было многое, в том числе миткалевые мешочки, в кото-
рые фасовали порох. День Победы Надя встретила на комбинате. А вскоре получила 
и долгожданные известия о семье. В архиве сохранилось её заявление об увольнении. 
Надя отправилась домой – в Гатчину, к родителям.  



89

Глава 2. Юные герои трудового фронта

В сентябре 1943 года, когда 
Наде Барабановой исполнилось 
14 лет, она из детского дома 
г. Гурьевска – как написано 
в одном из документов – была 
«передана комбинату № 392» 
в г. Кемерово. Нелегкая доля 
выпала подросткам – тяжелый 
труд на пороховом заводе. 
Но руки каждого были на счету…
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* * *
Счастливые финалы с возвращением в семьи были, увы, далеко не у всех юных 

тружеников завода. Иные судьбы, краткие сведениях о которых хранят пожелтевшие 
от времени документы, пробирают до самой глубины души. Как, например, короткая 
история жизни Вани Боба – он тоже из детдомовских. Вот только попал туда совсем 
не как Надя Барабанова – мальчика бросили родители, с 8 лет воспитывался в детских 
домах: сначала жил в Барышево, потом в колхозе «Наука Ильича», в д. Вятка Ново-
сибирской области… В 1942-м попал в Кемерово, где его определили на комбинат 
№ 392. Работал слесарем на пороховом производстве № 5. Трудился, как и большин-
ство сверстников, на пределе сил. Но 6 января 1945-го на комбинате произошла оче-
редная страшная трагедия – вспышка, потом пожар. Юный труженик погиб, не дожив 
до Победы всего несколько месяцев. 

* * *
Уроженец г. Славгорода Алтайского края 

Иван Петрович Барковский* (1929 г. р.) на-
кануне войны вместе с родителями проживал в 
г. Гурьевске Новосибирской (ныне Кемеровской) 
области по адресу: 1-й Ленинский переулок, 
121/6. Отец Барковский Петр Гаврилович ушел 
на фронт в октябре 1941 г. Воевал в составе 376-й 
стрелковой дивизии. Погиб в январе 1942-го под 
деревней Пехово Чудского района Ленинградской 
области.

Тринадцатилетний Иван в июне 1942 года 
остался сиротой – мать Мария Петровна умерла 
от туберкулеза спустя несколько месяцев после 
гибели мужа. Подростка определили в детский 
дом. Немало жизненных испытаний ему при-

шлось пережить. Судьбоносной для Ивана стала мобилизация на комбинат № 392 в 
сентябре 1943 года. Сначала он попал в школу ФЗО № 1, где получил специальность 
слесаря, а с мая 1943-го уже трудился по этой специальности на ТЭЦ комбината № 392. 
Участие в общей работе для фронта, для Победы дало возможность ощутить свою 

* В некоторых источниках – Борковский.
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нужность, сформировало ответственное отношение к делу. А ведь этому труженику 
оборонного предприятия было всего 14 лет! Вот с фотографии личного дела смотрит 
на нас худенький паренек, совсем мальчишка – светловолосый, с открытым взглядом, 
по-детски непосредственным. А вместе с тем он, рабочий человек, на сложном участ-
ке трудового фронта вместе с коллективом комбината № 392 приближал час Великой 
Победы.

* * *
Скудные сведения дают личное дело и автобиография юной работницы комбина-

та № 392 Ани Абраменко (Анны Семеновны). На завод девочку устроили в 14 лет. С 
1943-го по 1945 год она работала на зарядном производстве в цехе № 6 швеей. В Ке-
мерово Аню привезли из детского дома в Новосибирской области. Родители умерли, 
когда она была совсем малышкой. Короткие строчки в документе: отец Семен, мать 
Ефросинья – без отчеств. В детской памяти задержалось что-то об имуществе: был у 
них амбар, дом, баня, родители держали птицу.

Вместе с Аней в Кемерове жили две ее тетки и дядя, который работал на комби-
нате, на опасном пороховом производстве в цехе № 5. У Ани также была сестра и трое 
старших братьев: «17, 18 и 20 лет, – пишет девочка, – все трое в РККА». Это значило 
– на фронте. Вот и всё, что сохранили три пожелтевшие страницы документов…

Эпохой бессмертия мы рождены
И помнить обязаны свято:
Взрастило нас время, мы – дети войны,
За нас умирали солдаты…

А годы военные – словно костры –
Не гаснут, как прошлые беды,
Мы – родом из детства военной поры, 
Твое поколенье, Победа!

Анатолий Ануфриев
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Такой они запомнили войну...

Очень немного сохранилось в череде сухих документальных записей живых 
воспоминаний ребят и девчат, которые в военные 40-е трудились на пороховом 
комбинате № 392. Оттого каждый такой материал особо ценен.

Рукописные автобиографии, заметки в газетах, очень редкие интервью о том вре-
мени хранят факты биографий юных тружеников, истории о семьях, детстве, расска-
зывают об укладе жизни горожан и рабочем быте.

В годы Великой Отечественной войны имена 
работниц комбината № 392 г. Кемерово были из-
вестны всей стране. Среди них – имя Ольги Пан-
тюх (в замужестве Чекуровой). В многотиражке 
«Заводская правда» за 1945-й о ней пишут как о 
руководителе лучшей комсомольско-молодежной 
бригады зарядного производства из числа име-
нитых «гвардейцев тыла». В военное время имя 
этой кемеровской девчонки, работницы комбина-
та № 392, было известно всей стране. 

Оля пришла на комбинат в 16 лет, начинала 
работать навесчицей в цехе № 6. И за свою смену в 
12–14 часов производственную норму выполняла 
на 120–150 процентов. По-другому было нельзя: 

требовалось выдать как можно больше качественной продукции, необходимой фронту.
– Кормили плохо. На день нам выдавали 800 граммов хлеба (если выполняешь 

норму, а если не выполняешь – минус 200 г. – Прим. ред.), на обед – крапивный суп или 
пшенку. Постоянно хотелось есть. Голод утоляли, чем могли – жевали свежий порох, 
пахнущий эфиром, гудрон или битум. Потом, понятно, болели из-за этого, – вспоми-
нала Ольга Ивановна в одном из интервью.

Свою первую награду – орден «Знак Почета» за успешное выполнение заданий 
Государственного комитета обороны по производству порохов, взрывчатых веществ 
и боеприпасов Оля получила в 1945-м. А год спустя была удостоена медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». И в дальнейшем Ольга 
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Ивановна трудилась так же добросовестно, отдавая все свои знания, силы и опыт про-
изводству – до самого выхода на пенсию.

* * *
Фрося Сурнаева на комбинат пришла в 1941-м. И все военные годы на работу ез-

дила с левого берега, из деревни Мозжухи, добираясь через Томь: в межсезонье – поез-
дом по Стальмосту, зимой – пешком по льду, летом – на лодках. Цепкая память сохра-
нила многие детали военного времени. Долгие тяжелые рабочие смены с получасовым 
обеденным перерывом: с 8 утра до 8 вечера – дневная, с 8 вечера до 8 утра – ночная. 
Одинаковые их форменные халаты и косынки. Сбор средств на танки и эскадрильи, на 
что они отдавали часть своих зарплат. Строгие наказания за опоздания, когда сажали 
на «губу» – в отдельный деревянный барак поблизости, а на смену, в столовую и об-
ратно сопровождал конвой. Череду заводских трагедий – «вспышек», которые обсуж-
дали люди. Одна выпала и на ее, Фросину, смену в 1944-м. 

Но было место и другим, менее мрачным событиям. После дневных смен у под-
ружек-заводчанок хватало сил и на свидания, и на дружбу, и на танцы. По пути домой 
Фрося любила заглянуть в ДК или в сельский клуб в Мозжухе. А то – и клубов ника-
ких не надо было.

– Взяли гармонь – и прямо во дворе танцуй хоть вальс, хоть польку с краковяком, 
– вспоминала Ефросинья Петровна. 

Война не убила в молодых людях стремление жить, любить, трудиться на благо 
Родины. А когда пришла долгожданная Победа, осталось на всю жизнь осознание сво-
его участия в общей борьбе с фашизмом, гордость за Родину и ее защитников.

* * *
Семейную трудовую линию на оборонном заводе в годы войны продолжила 

Маша Летута (в замужестве Сорокопуд). На комбинате № 392 работали ее родители: 
отец Петр Никитович – литейщиком-вагранщиком в цехе № 8, мать Евдокия Яковлев-
на – расфасовщицей в зарядном цехе № 6.

Страшное событие предварило ее трудовой путь – взрыв на комбинате 1943 года. 
Завод наглухо закрыт. Целые сутки оттуда никто не выходит. Что случилось? Живы ли 
мать и отец? – Непонятно. И 13-летняя Маша с четырьмя своими младшими братика-
ми и сестренками стоит и терпеливо ждет у самых ворот. Таким этот день остался в ее 
памяти.
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Пахомкина (Шебекина) Валентина Филипповна

Фрося Сурнаева

Война не убила в этих девушках 
стремление жить, любить, трудиться 
на благо Родины. А когда пришла 
долгожданная Победа, осталось 
на всю жизнь осознание своего участия 
в общей борьбе с фашизмом, гордость 
за страну и ее защитников



95

Глава 2. Юные герои трудового фронта

Но Маша росла девчонкой боевой, с характером. И в том же году вслед за родите-
лями пришла работать на комбинат. На опасное производство ее не взяли, пожалели – 
ребенок же еще. Определили в подсобное хозяйство столовой. Ухаживать за скотиной 
– труд тоже непростой. А в военное время еще и очень важный. Ведь всех, кто создавал 
для фронта оборонную продукцию, нужно было исправно обеспечивать продовольстви-
ем. Работать в подсобном хозяйстве надо было, как и везде, с утра до ночи. А уж сколько 
там было огромных крыс! – от страха кровь стыла в жилах… Все преодолели. Так что и 
девчонки-подсобницы свой вклад в Победу вносили. В трудных ситуациях их выручало 
чувство долга. А когда привыкали, к тяготам даже с юмором начинали относиться. Это 
было стойкое, неунывающее поколение, преданное своему делу и своей стране.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года Мария Лету-
та была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В победный год ее перевели на 3-е производство аппаратчиком. Здесь 
она добросовестно проработала более 40 лет. 

* * *
Пахомкина (Шебекина) Валентина Филипповна окончила среднюю школу 

№ 19 г. Кемерово в 1941 году. Сразу после школы почти весь выпуск ушел на фронт. 
Большинство ее одноклассников не вернулось с войны, а среди тех, кто вернулся, – 
Владимир Евсеенко, Герой Советского Союза. 

Валентина и сама готовилась уйти на фронт, даже ходила в военкомат. Но рабо-
тать, как и многим ее одноклассникам, пришлось на оборонном заводе. Юную Ва-
лентину привел на завод отец. В 1941-м, когда остро не хватало рук, директор завода 
обратился с просьбой к работникам привести на предприятие своих детей не моложе 
15 лет. Так Валя попала на комбинат. 

«Работала «на порохах» (так называли рабочие производство оборонного комби-
ната № 392 в Кировском районе г. Кемерово, где выпускался порох для фронта – Прим. 
ред.). Уставали так, что иногда падали в обморок, – так впоследствии описывала тот 
период своей жизни Валентина Филипповна. – Часто приходилось ночевать на заводе, 
спали по 6 часов – и снова работа. В сентябре я поступила в педагогический институт 
в Новосибирске, но учиться не пришлось, так как мы, первокурсники, остались без 
общежития: два корпуса института отдали под госпиталь, а знакомых в чужом городе 
не было. Вернулась домой. Меня направили служить в противопожарную часть при 
оборонном заводе № 319 (завод «Коммунар»). В памяти остался страшный взрыв на 
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заводе в мае 1943-го, когда погибли не только рабочие, но и пожарные из военно-по-
жарной команды № 5, многих из них я знала лично. Воспоминаний на целую книгу, да 
писать-то некогда было».

Высшее образование Валентина Филипповна Пахомкина (Шебекина) получила 
уже после войны. Когда приезжает в Кемерово, всегда встречается с учениками род-
ной школы № 19. Рукописные воспоминания о юности, работе на комбинате № 392 
оставила на хранение в школьном музее боевой и трудовой славы.

* * *
Совсем юной на пороховой комбинат в годы войны пришла Мария Тимофеевна 

Коптева. В 2014-м она оставила свои живые воспоминания о том времени. Подлин-
ник уникального документа сегодня хранятся в Государственном архиве Кузбасса. 

Вот что Мария Тимофеевна рассказывает в рукописи: «Когда началась война, моя 
семья проживала в городе Кемерово, в Кировском районе, он назывался тогда Химпло-
щадка. Жили мы всемером: отец, мать и пятеро детей. В день, когда началась война, 
мы ходили в кино, пришли на свою улицу, а на улице много народа, и все кричат: «Во-
йна, война!»

На фронт мне не пришлось никого отправлять... Мы жили вдалеке от своих род-
ственников, а отцу дали бронь, и он работал на заводе «Прогресс», в то время он назы-
вался комбинат № 392. Мне в то время было 15 лет, и я пошла работать на телефонную 
станцию (при комбинате. – Прим. ред.), было очень голодно, всегда хотелось есть. 

Затем меня отец забрал на завод. Там я работала с отцом и братом, которому было 
12 лет. Работали мы по две недели, и на один день нас отпускали домой. Таким обра-
зом, мы дома были два дня в месяц. Спали мы прямо в цехах, на пустых мешках. При-
ходилось очень трудно, мы очень уставали. Помню, приходил бригадир и уговаривал: 
«Деточки, милые, если не вы, то кто же, мы без вас не обойдемся, давайте поможем 
фронту». И эти добрые слова развивали в нас патриотизм. Начальник у нас был Ков-
ригин, а как звали, уже не помню…

В 1944 году произошел большой взрыв, я попала в больницу… С 1945 года стали 
работать по восемь часов. 

Никогда мне не забыть окончание войны. Мы были на картофельном поле (помо-
гали с урожаем. – Прим. ред.), и вдруг едет мальчишка на велосипеде и кричит: «Война 
кончилась!» Тут мы всё побросали, стали обниматься и плакать…» 
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Пожалуй, нет ни одного номера газеты 
«Заводская правда» военной поры, где бы 
не звучали фамилии лучших бригадиров. 
И чаще всего это были совсем молодые 
девчонки, вчерашние старшеклассницы. 
Стойко перенося все тяготы работы на 
оборонном предприятии, они увлекали 
своим примером других.
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Первая и единственная

Дина Кузьмовна Мамаева (1930–1982) – знаменитый бригадир ПО «Прогресс», 
Герой Социалистического труда. Ее имя навсегда вписано в историю комбината 
№ 392, в историю города Кемерово – города трудовой доблести. 

Она из тех юных тружеников тыла, кто пришел на производство в суровые воен-
ные годы. О детстве и о семье Дины Мамаевой известно не так много, но это немногое 
дает представление о довоенной жизни будущего героя трудового фронта. Отец Кузь-
ма Степанович и мать Александра Никандровна были родом из Кировской области. В 
молодой сибирский город приехали в конце 20-х годов прошлого века. Родители заста-
ли самое начало строительства комбината и всего Кировского района. В семье было 
пятеро детей – мал мала меньше. 

Дина была средним ребенком, родилась в Кемерово в 1930 году. Жили в деревян-
ном домике за железной дорогой, в районе станции Правотомской. Вместе с братом 
Володей Дина училась в школе № 19. А отец каждое утро отправлялся на комбинат 
№ 392, где работал юристом.

На том же комбинате в разгар войны, в 1943-м, начинает работать ученицей-аппа-
ратчицей совсем юная Дина – в то время еще школьница. В годы Великой Отечествен-
ной вместе с ней на трудовую вахту на оборонном предприятии заступили десятки ее 
сверстников из школы № 19. Труд на производстве был нелегкий, опасный, но фронту 
были остро нужны боеприпасы, и молодые рабочие добросовестно, старательно вы-
полняли задания, своим трудом помогая бойцам на полях сражений. 

Непосредственно с порохом на комбинате № 392 была связана работа трех произ-
водств: 3-го – пироксилинового, 5-го – непосредственно порохового и 6-го – зарядного. 
Все эти цеха имели повышенный уровень доступа, были самыми опасными, и вчераш-
них школьников сюда направили не сразу. Сначала они работали на вспомогательных 
производствах, не менее важных, чем основные. Дина Мамаева трудилась на 14-м, 
где делали деревянную тару и паяли цинковые короба для пороха. Работа с цинком 
небезопасна и вредна, но ее нужно было делать вместо мужчин, ушедших защищать 
Родину. При этом объемы выпуска постоянно росли. Подростки работали наравне со 
взрослыми, подчиняясь жесткой заводской дисциплине. Трудолюбивые и смышленые 
ребята быстро осваивали азы производства, выходили в число передовиков. Бригады 
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Дина серьезно относилась к своей работе, ее добросовестность, трудолюбие 
всегда будут отмечать в представлениях к наградам. Но девушка не только 
работала на производстве. Как и другие ребята, она возвращалась с завода 
в школу, чтобы по ускоренному курсу завершить учебу в старших классах и 
сдать выпускные экзамены.
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ударников, которые регулярно перевыполняли нормы, носили гордое имя «гвардей-
цев тыла». В цехах их рабочие места были отмечены красными флажками. В числе 
гвардейских бригад были и юные труженики – Дина Мамаева была в их числе. Она 
серьезно относилась к своей работе, ее добросовестность, трудолюбие всегда будут 
отмечать в представлениях к наградам. Но Дина не только работала на производстве. 
Как и другие ребята, она возвращалась с завода в школу, чтобы по ускоренному курсу 
завершить учебу в старших классах и сдать выпускные экзамены. 

В 1947-м Дина вернулась на комбинат уже окончательно, и почти сразу была на-
значена бригадиром аппаратчиков порохового производства цеха № 5. В этом цехе она 
трудилась до 1962-го, после чего перешла на новое, уникальное для того времени, про-
изводство твердого смесевого ракетного топлива. Здесь Дина Кузьмовна также была в 
передовиках, возглавляла бригаду. В 1966-м получила звание Героя Социалистическо-
го Труда. За всю историю «Прогресса» она стала единственной женщиной, удостоен-
ной такой высокой награды! На ПКЦ, как называли это производство заводчане, она 
проработала до самого выхода на заслуженный отдых. 

Выдержка из характеристики, хранящейся в личном деле Д. К. Мамаевой.
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«Фэзэушники»

В 1940-м был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «О тру-
довых резервах», позволяющий готовить квалифицированные кадры для про-
мышленности страны по ускоренной программе в школах фабрично-заводского 
обучения (ФЗО) и ремесленных училищах. В числе работников важного оборон-
ного предприятия было немало «фэзэушников» – и кемеровских ребят, и подрост-
ков из других регионов Советского Союза. 

Воспоминания одного из юных работников оборонного комбината № 392 Азария 
Сергеевича Малашевича, записанные его женой Дианой Ивановной Балибаловой, 
стали для участников проекта «Одной мы связаны судьбой...» поистине уникальным 
документом – подобных детально прописанных историй сохранилось очень мало. Но 
именно они позволяют сегодня по-настоящему представить, понять и ощутить, что это 
было за время и какой трудовой подвиг совершили подростки в военные сороковые. 

…В 1930-х семья Малашевичей приехала в Сибирь. Вначале – на шахты в Черем-
хово Иркутской области, а затем перебрались в Кемерово. Жили на Руднике, отец ра-
ботал инструктором районного комитета профсоюза угольщиков, мать – домохозяйка. 
Сыновья учились в школе № 16. 

Далее приводим историю Азария Малашевича в том виде, как ее записала Диана 
Балибалова: 

Азарий вспоминал: «Я стал просить родителей, чтобы они меня оформили (в ре-
месленное училище. – Прим. ред.). Я был непоседой, озорником, читать любил, а уро-
ки учить – не очень. В октябре 1940 года я стал учащимся ремесленного училища. 
Для него было построено новое здание в Кировском районе (позже там разместился 
медицинский институт), нам выдали красивую форму. Учить стали и по школьной 
программе, и токарному делу. 

В конце мая 1941-го родители со старшим братом уехали на Украину. Я перешел 
жить в общежитие училища. В комнате нас было пять человек, там было чисто, уютно, 
были воспитатели, была столовая, где нас кормили бесплатно. 

…Когда началась война, нас вызвали в училище, по ускоренной программе до-
учили, а в сентябре оформили рабочими на завод № 392. Я попал в цех, где делали 
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«…Когда началась война, нас вызвали 
в училище, по ускоренной программе 
доучили, а в сентябре оформили 
рабочими на завод № 392. Я попал 
в цех, где делали корпуса мин. Я был 
маленького роста, мне к станку 
подставили ящик, и я стал токарить. 
Вскоре сдал на разряд...»
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корпуса мин. Я был маленького роста, мне к станку подставили ящик, и я стал тока-
рить. Вскоре сдал на разряд. […] Рабочий день был 8 часов, позднее стали работать по 
12 часов. Вскоре ввели продуктовые карточки, в общежитии не стало ни воспитателей, 
ни уборщиц. Мы, подростки, остались там одни. Придешь после работы, а есть нечего, 
ребята в карты режутся, вещи проигрывают. […] В конце 1941 года к нам подселили 
эвакуированных ребят из Пскова и Ленинграда. В комнатах сделали железные кровати 
в три яруса, вместо пяти поселили по 15 человек в каждую комнату.

Осенью приехали с Украины мои родители, им удалось буквально в последнюю 
минуту эвакуироваться. Отец стал работать в профсоюзном комитете шахты «Север-
ная», жили они с мамой на Руднике. Я ходил к ним на выходные. Отец вскоре слег, у него 
открылся туберкулез, полученный в Гражданскую войну. В феврале 1942 года отец умер. 
Мать сдала комнату на Руднике, и мы с ней перебрались в барак около завода.

[…] Когда готовились «Сталинские удары», наш цех пустел, мы шли на порохо-
вое производство и работали сутками – безо всяких норм времени, пока не отправляли 
на фронт нужное количество порохов и снарядов. 

Руководство завода относилось к нам строго, но заботливо. Для нас, несовершен-
нолетних, выделялись особые талоны на горячее питание. Во время войны почти не 
было выходных дней, были отменены отпуска, но нас каждое лето на две недели от-
правляли в Верхотомский дом отдыха.

В октябре 1942-го я вступил в комсомол. Стал в своем цехе проводить политин-
формации, притащил карту Советского Союза и стал флажками отмечать линию фрон-
та, в обеденный перерыв читал вслух газеты и книги. Сначала надо мной рабочие 
посмеивались, а потом стали подсаживаться, слушать, обсуждать сообщения Совин-
формбюро о положении на фронте.

На заводе организовывали фронтовые бригады, брали повышенные обязатель-
ства. Много вносилось рационализаторских предложений, мы старались все делать 
для фронта, для победы. 

Когда наши войска перешли в наступление, пороха потребовалось еще больше, 
постоянно устраивали трудовые вахты, участвовали в движении «тысячников», ста-
хановцев. На заводе в конце войны стали проводить вечера стахановцев, меня тоже 
на них приглашали. Норму я перевыполнял, умел работать почти на всех станках, что 
были в нашем цехе. В конце войны меня уже поставили нормировщиком». 

После войны Азарий Сергеевич Малашевич начал активно продвигаться по ком-
сомольской линии. В 1951-м его избрали первым секретарем Кировского райкома 
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комсомола. В 1960-е – депутатом Кемеровского городского Совета депутатов трудя-
щихся. На этом посту его карьера в Кемерово завершилась – в 1968-м он уехал в Ле-
нинградскую область, продолжил трудиться. Где бы ни работал Азарий Сергеевич, 
чем бы ни занимался, он пользовался большим уважением, к нему тянулись люди, он 
был душой всех мероприятий.

* * *
В школу ФЗО комбината № 392 набирали не только парней. Девчонок среди вы-

пускников ремесленных училищ тоже было много. Большинство – выходцы из рабоче-
крестьянских семей.

Семья Ульяны Бегуненко в Кемерово приехала в 1940-м из небольшой деревуш-
ки в Алтайском крае. Отец в молодом районе устроился на конный двор Кировоторга. 
В 1942-м ушел на фронт бить врага. А Ульяна, отучившись год в ремесленном училище 

Стахановцы цеха №3, 1943 год.



105

Глава 2. Юные герои трудового фронта

№ 5, в 16 лет заняла место в рядах тружеников-тыловиков. В архивах сохранился список 
освоенных ею в военные годы на оборонном предприятии специальностей: грубовес-
чица – на 6-м зарядном производстве, табельщица в цехе № 8, буфетчица – в заводском 
ОРСе, лаборантка – в ЦЗЛ (центральной заводской лаборатории).

* * *
Клавдия Булгакова была из числа само-

отверженных молодых специалистов и извест-
ных бригадиров. Шестнадцатилетней девчонкой, 
окончив школу-семилетку, в 1936-м приехала она 
в Кемерово из небольшого села Летяжка в Ижмор-
ском районе. Поначалу работала в стройконторе, а 
на завод пришла в 1940-м, как записано в личном 
деле – «учащейся комбината № 392». Сначала ос-
воила профессию аппаратчицы, потом и другие. 
К началу войны имела уже опыт работы на по-
роховом производстве, но останавливаться на до-
стигнутом не собиралась, продолжая повышать 
квалификацию. Старательную и ответственную 
работницу заметили, назначили бригадиром. Все 

военные годы ее бригада была в числе лучших молодежных комсомольских коллекти-
вов 5-го производства. В заметке «Слава гвардейцам тыла», опубликованной в много-
тиражке «Заводская правда» от 1 мая 1944 года, говорилось: «Бригада мастерской... 
товарища Булгаковой ежедневно выполняла и перевыполняла дневные задания. За ста-
хановскую работу бригада получила гвардейскую грамоту и премию». Победительни-
цей соцсоревнований не раз становилась и сама Клава. В 1945-м, когда до Победы оста-
вались считанные месяцы, получила сразу два звания: «Лучший бригадир» и «Лучшая 
вентельщица». Что давало им тогда силы совершать трудовые подвиги? Ответ простой 
– молодая энергия, любовь к Родине и ясное осознание своего гражданского долга!

* * *
Верховская Серафима Кузьминична (1925 г. р.) – уроженка д. Катино Бело-

вского района Новосибирской (Кемеровской) области. Кроме Серафимы, родители 
воспитывали еще четверых детей: сыновей – Григория и Сергея, дочерей – Марию и 
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Одним из источников 
информации для 
поисковиков проекта 
стали автобиографии 
героев, написанные ими 
собственноручно – они 
хранятся в личных 
делах работников.

Александру. В 1927 году, когда девочке было два года, отец Кузьма Антонович умер, и 
матери Марии Федоровне пришлось взять на себя заботы о большой семье. Дети рос-
ли, помогали во всем. Семья перебралась в г. Кемерово. Серафима окончила седьмой 
класс, собиралась учиться дальше, но началась Великая Отечественная война. Девуш-
ку отчислили из школы в ремесленное училище № 5 при пороховом комбинате. А в 
мае 1943-го – по достижении совершеннолетия – она начала работать на комбинате 
№ 392, совмещая учебу с нелегкими трудовыми буднями. Трудолюбивую целеустрем-
ленную девушку назначили бригадиром пресса опасного 5-го производства, где делали 
пороха. Работала добросовестно, ответственно, активно, как и многие ее сверстники в 
годы войны. Трудовая закалка суровых лет стала основой всей дальнейшей жизни для 
Серафимы Кузьминичны Верховской.

После войны Серафима Кузьминична уехала с мужем в г. Макеевку (Донбасс), 
вырастила пятерых детей. В мирной жизни так же добросовестно трудилась на Маке-
евском хлебозаводе № 2. В 1974 году вышла на пенсию.
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А вот трудовая путевка шестнадцатилетнего Бори Блюмберга – уроженца 
села Здвинск Новосибирской области. В августе 1942-го его направили 
в ФЗО № 22 г. Кемерово с последующим трудоустройством на пороховой 
комбинат. Другой документ – аттестат об окончании шестимесячных 
курсов вологодского ФЗУ Толи Амросова, тринадцатилетнего формовщика 
из Вологды на комбинат № 392 направили в 1941-м. На фото в аттестате – 
совсем детское лицо. Сколько их было, таких ребят – десятки или сотни? – 
Этот вопрос исследователями еще не выяснен до конца…
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Как свидетельствуют архивные документы – аттестаты выпускников школ 
ФЗО, – на оборонный комбинат № 392 в г. Кемерово направляли юношей и девушек 
практически со всей страны. Основание для такого распределения – принятый в 1940-
м Указ Президиума Верховного Совета СССР «О трудовых резервах», выдержка из 
него была впечатана типографским способом в бланки аттестатов.
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Вырезка из газеты «Кузбасс» №8 (5221) от 12 января 1944г.

Всю войну штат оборонного комбината № 392 активно пополнялся 
выпускниками школ фабрично-заводского обучения. Подростков со всей 
страны спешно обучали основным специальностям, остро необходимым 
на производстве. Многие из них совмещали учебу с работой на заводе. 
Об этом красноречиво говорят строчки письма учащихся школы ФЗО № 22, 
адресованного своим землякам – Героям Советского Союза.



Глава 3.

Завод – труженик и воин

История комбината № 392 (с 1960-х – производственное объединение «Про-
гресс») – героическая, яркая страница в летописи города Кемерово и Кузбасса. 
Первенец оборонной промышленности Западной Сибири, в военное время это 
был самый масштабный завод города. Предприятие, которому обязан своим рож-
дением Кировский район областного центра. Секретный объект с собственным 
военным гарнизоном, в годы войны выпускавший треть от всего производимого 
в стране объема пороха. Передовой промышленный комплекс, где в 60-е впервые 
в СССР начали делать твердое смесевое топливо, в том числе – для межконти-
нентальных ракет. Многоплановое производственное объединение с сотнями ви-
дов товаров народного потребления, продукция которого была известна во всех 
уголках Советского Союза. Всё это – комбинат № 392. 
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Много лиц у легендарного «Прогресса». За каждым – судьбы десятков тысяч 
заводчан, героические трудовые подвиги, трагедии и достижения разных 
эпох. А еще – невероятная преданность заводчан стране, району и своему 

родному производству. Ветераны предприятия и по сей день – единая команда, по-
прежнему считают себя большой многотысячной семьей заводчан.

Строительство комбината началось в 1933-м на месте деревни Евсеево и велось 
оно ударными темпами. В предвоенные годы Кузбасс рассматривался как важный про-
мышленно-экономический район на востоке страны – ему отводилась роль площадки 
для строительства предприятий-дублеров и размещения заводов, эвакуированных с за-
падной части Союза в случае войны. Именно поэтому новому строительному объекту 
в г. Кемерово придавалось такое большое значение.

В тяжелейших условиях – в основном вручную люди копали огромные котлованы 
под ТЭЦ, производственные и жилые здания. Впервые в практике мирового строи-
тельства работали с бетоном и в зимний период, обогревая его паром из котла парово-
за. Стройматериалы возили на лошадях. Не хватало одежды, продовольствия. Жили в 
палатках, землянках, наспех сколоченных бараках. Но ударный труд строителей, по-
множенный на энтузиазм, помогал преодолевать все трудности.

Первоначально возведение жилья на правом берегу Томи, где строились взры-
воопасные предприятия, не предусматривалось. Рабочих планировали доставлять с 
левого берега и обратно (в архивных документах встречается термин «дальнепро-
возное население»). Вблизи комбината должны были располагаться только аварий-
ные бригады. Но жизнь внесла свои коррективы – строители стихийно заселялись 
вблизи химплощадки – так именовали место, где возводился комплекс цехов буду-
щего завода. 

Первые шаги в конце 30-х – начале 40-х годов ХХ века будущий гигант пороховой 
промышленности делал под руководством талантливого руководителя и организатора 
Кирилла Сергеевича Гамова (впоследствии – заместитель наркома боеприпасов). 
В труднейшее время строительства основных производств, формирования костяка 
рабочего коллектива, подготовки к выпуску первой продукции и стабилизации про-
изводственного процесса он сделал все возможное и невозможное, чтобы организо-
вать слаженную работу на всех участках и добиться главного: комбинат выдал первую 
продукцию в срок. В 1938-м возведение первой очереди комбината было завершено, 
построены линии основных производств: сернокислотного (№ 1), пироксилинового 
(№ 3), эфирного (№ 4), порохового (№ 5).
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Развозка бетона. 1933 г.

Добыча грунтовых вод. 1934 г. 
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Временный поселок строителей на 3-м участке. 1933 г.

Строительство домов в центре будущего Кировского района. 1934 г.
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Разбивка центральной дороги, 1934 год.

Строительство здания цеха №1.
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Возводится главный корпус ТЭЦ комбината № 392.

Здание производства пироксилиновых порохов.
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19 декабря 1939 года из цеха № 3 на склад по технологическому потоку пошла 
первая продукция – эта дата считается днем рождения предприятия. Десять дней спу-
стя государственная комиссия приняла в эксплуатацию 1-ю очередь комбината, вклю-
чавшую сернокислотное, пироксилиновое, эфирное и пороховое производства.

* * *
Сороковые – героическая веха в судьбе комбината. Если в 1930-х строительство 

шло в сложных условиях, то военное время продемонстрировало поистине невероят-
ную силу духа и человеческих возможностей – правда, долгие годы мало кто об этом 
знал: завод работал под грифом «секретно». 

1940-й для коллектива комбината был годом освоения технологии производства 
продукции, совершенствования профессионального мастерства и активного строи-
тельства следующих мощностей. 14 апреля 1940-го комбинат выпустил первую пар-
тию пороха и меньше чем через год отметился первым рекордом – перевыполнил квар-
тальный план.

В сентябре 1941 года на комбинат прибыли первые предприятия с западных об-
ластей страны: десятки вагонов со станками и аппаратами были эвакуированы с ма-
шиностроительного завода имени Фрунзе (цех центрифуг) и завода № 9 Наркомата 
боеприпасов из Сумской области, комбинатов № 100 из Алексина и № 101 из Дне-
продзержинска, с завода № 323 (г. Алексин), завода № 100 Наркомата химической про-
мышленности (г. Сталиногорск, ныне – Новомосковск). В декабре 1941-го на комбина-
те № 392 разместился и научно-исследовательский институт Наркомата боеприпасов 
(НИИ-6), который помогал осваивать новые технологии и марки порохов. 

Оборудование прибывших в Кузбасс предприятий монтировали «с колес», под 
производства приспосабливали непрофильные здания. Но при этом продолжали выпу-
скать столь необходимую фронту продукцию, ведь с начала войны из восьми действо-
вавших в стране пороховых заводов в строю осталось только три, включая кемеровский. 

На комбинате шло форсированное строительство и комплектация производств 
кадрами. В июле были сданы зарядные мастерские. Люди работали в две смены по 
одиннадцать часов, а иногда – в случае недостатка рабочей силы – по 18–20 часов и 
без выходных. Недоедали и недосыпали, сутками не уходили с завода – и не только 
выстояли, но и обеспечили увеличение количества выпускаемой продукции. 

В самое трудное время, когда не хватало продовольствия, одежды, топлива, тру-
женики комбината и жители Кировского района вносили личные сбережения – порой 
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последнее, что было, – на вооружение авиаэскадрильи «Новосибирский комсомолец» 
и танкового корпуса (7-го гвардейского ордена Суворова Нежинско-Кузбасского ме-
ханизированного корпуса). В Фонд обороны внесли свой вклад и все военные заводы 
Кировского района: № 392 («Прогресс), № 319 («Коммунар»), № 630 («Анилинокра-
сочный завод»), мехзавод № 13 («Строммашина»). Уже в первые месяцы войны ком-
бинат перечислил на счет фонда 495 167 рублей.

* * *
1942-й – труднейший год для комбината. Строилась вторая очередь комбината. 

Особая строительно-монтажная часть № 30 была усилена почти шестью тысячами 
рабочих. В результате невероятного напряжения сил в начале 1942-го пущена 2-я оче-
редь порохового производства, в течение года введено в строй тарное производство, 
построено здание центральной заводской лаборатории, строилась 2-я очередь произ-
водств пироксилина, эфира и рекуперации растворителей, котлы № 4, 5, 6 на ТЭЦ. 

Весной 1942 года по всей стране развернулось Всесоюзное социалистическое со-
ревнование за помощь фронту. В тылу стали возникать фронтовые бригады, которые 
выполняли и перевыполняли производственные нормы и задания. С каждым днем 
росло число «двухсотников», «трехсотников», «четырехсотников», «пятисотников» - 
рабочих, выполнявших по две, три, четыре и пять норм за смену. Таких рабочих стали 
называть «гвардией тыла».

Трудились заводчане самоотверженно, как воевали. За высокие производствен-
ные показатели постановлением Новосибирского обкома ВКП(б) от 2 июня 1942 года 
комбинату вручили переходящее Красное Знамя. Орденами и медалями были награж-
дены: начальник 1-й мастерской Белозер В. П., мастер Чернышева А. В., бригадир 
навесчиц Бобкова А. А., навесчицы Кузьменко В. К, Яцкова С. Д., Колмогорова А. С, 
Мухомедьярова З. М., швея Дементеева М. Е., слесарь Иванов А. Г. Патриотический 
подъем был высок. Так, только на 6-м производстве работало 399 стахановцев и 157 
ударников – каждый второй от общей численности коллектива.

На 1 июля 1941 года комбинат производил 1 290 т пороха в месяц, 
в конце 1942 года – 1 500 т, к началу 1943 года – 2 000 т,  

а на 1 января 1944 года – уже 3 600 т
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В самое трудное время, когда не хватало 
продовольствия, одежды, топлива, 
труженики комбината и жители 
Кировского района вносили личные 
сбережения – порой последнее, что было, – 
на вооружение эскадрильи «Новосибирский 
комсомолец» и танкового корпуса (7-го 
гвардейского ордена Суворова Нежинско-
Кузбасского механизированного корпуса).
В 1943 году труженики комбината 
№ 392 собрали и внесли в Госбанк 
два миллиона рублей на эскадрилью 
самолетов «За Родину» и более 12 тысяч 
рублей – на танковую колонну. Весомый 
вклад заводчан в Победу, который 
трудно переоценить…
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Трудились заводчане самоотверженно, как воевали. И так же, как фронтовики, труженики тыла за выдающи-
еся производственные показатели получали медали – за доблестный труд. А по сути – за ежедневный подвиг, 
совершаемый ценой невероятных усилий, концентрации воли и силы духа.
На фото – работники цеха № 5 1945–1946 годов, получившие высокие государственные награды.
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В июне 1942 года из механических цехов комбината № 392 создан самостоятель-
ный завод № 573 по производству химаппаратуры, он также должен был выпускать 
корпуса мин калибра 82 мм. В 1942-м на комбинате освоено шесть новых марок по-
рохов и столько же систем в зарядах, подготовлено производство зарядов к РС М-13 
«Катюша», М-8, М-13 – к реактивной установке «Катюша». Производство порохов 
возросло за год в 2,6 раза.

В годы Великой Отечественной войны комбинат № 392 работал ударно, слажен-
но, на пределе возможностей. Фронт требовал постоянного увеличения снабжения 
боеприпасами, взрывчатыми веществами, порохом. Вводились в строй новые произ-
водства из оборудования и кадрового обеспечения эвакуированных предприятий, раз-
вивались собственные мощности. Постоянно обновлялся состав работающих: одни 
уходили на фронт сражаться с врагом, другие вставали им на смену к станкам. Ча-
сто это были совсем молодые производственники из числа школьников или учащихся 
ФЗУ, которым не хватало опыта и квалификации. 

В 1942 году на производство пришла молодежь 13–16 лет. К работе привлекались 
домохозяйки, ученики средних школ, бойцы трудовых батальонов, выписанные из го-
спиталей и др. Не хватало рабочих, и в цеха периодически направлялись инженерно-
технические работники и служащие комбината: мужчины – на погрузку и разгрузку, 
женщины – на фазы 5-го и 6-го производств (укомплектованность 5-го производства в 
отдельные месяцы составляла 63 процента). 

Подготовка кадров велась прямо на комбинате путем бригадно-индивидуального 
обучения, а также на краткосрочных курсах, в стахановских школах. Эффективными 
стали краткосрочные курсы целевого назначения.

Государственный комитет обороны потребовал от руководства комбината увели-
чить к августу 1942-го выпуск порохов с 55 до 255 тонн в сутки – в 4,6 раза! Это за-
дание не было выполнено. Нехватку мощностей на комбинате стремились восполнить 
ускорением ритма работы на действующих агрегатах. Но в связи с форсированием 
темпов выпуска продукции возросла и взрывоопасность производства. За первую по-
ловину 1942 года произошли 34 вспышки и 171 несчастный случай, из них 8 – со смер-
тельным исходом. 

* * *
Сложным оказался и 1943 год – в январе-феврале на комбинате произошло 

четыре пожара, в феврале при вспышке было уничтожено 100 тонн целлюлозы 
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и 17 тонн пороха. Другой крупный пожар на комбинате произошел 4 ноября – 
страшной силы взрыв уничтожил 13 тонн пороха, которые находились на зарядной 
площадке. Сгорели 11 человек, 38 получили тяжелейшие ожоги, 33 из них впослед-
ствии скончались. Более 20 человек, получивших ожоги разной степени тяжести, 
стали инвалидами. 

Несмотря на это, планы выпуска продукции увеличивались: фронту требовалось 
все больше снарядов, мин, боевой техники. Комбинат был переведен на военное по-
ложение. Руководящему составу присвоили офицерские звания. Чтобы обеспечить ар-
мию всем необходимым, прилагались нечеловеческие усилия, порой обстановка мало 
отличалась от фронтовой. Жесткие планы выполнялись. Преодолевая трудности и не-
удачи, коллектив комбината под руководством нового директора Н. И. Гречищева вме-
сте со строителями завершал работы по сооружению второй очереди предприятия. В 
строй вводились новые производственные здания, объекты ТЭЦ, жилье.

Только за 1943 год комбинат выдал 29,7 тонны пороха, что составило более 26 
процентов всех порохов, произведенных в стране. Выпускались пороха для снарядов 
М-8, М-13, для «Катюш», минометные пороха и пороха для авиавыстрелов, гранат, за-
ряды калибра 37, 76, 122 и 152 мм. 

Газета «Кузбасс» от 6 июля 1943 года писала о бывшем учащемся школы ФЗО 
№ 22 тов. Шепелеве, мастере электроцеха на Правобережном комбинате (№ 392), на-
гражденном орденом Трудового Красного Знамени. Десятки воспитанников школ и 
училищ за стахановскую работу были награждены почетными значками наркоматов. 
За высокие успехи в своей трудовой деятельности были удостоены высоких прави-
тельственных наград победительницы социалистического соревнования аппаратчицы 
Екатерина Цейко – орденом Ленина; аппаратчицы Ольга Пантюх (Чекурова) и тов. 
Высоцкая – орденом Красной Звезды.

* * *
В 1944 году широко развернулось социалистическое соревнование комсомоль-

ско-молодежных бригад за право называться «фронтовыми» бригадами. К концу года 
на заводе было уже 60 фронтовых бригад под руководством К. Булгаковой и Нотренко 

В коллективе комбината насчитывалось 1 134 стахановца, 
921 ударник, 74 «двухсотника».
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(5-е производство), Е. Цейко, А. Высоцким, Поляковой (5«а» производство), Д. Ахма-
деевой, О. Пантюх (6-е производство), А. Заремба (7-е производство) и др. 

Бригадиры фронтовых бригад Мария Никитченко, Галина Якутова, Мария Румян-
цева были направлены в Москву на Всесоюзное совещание бригадиров комсомольско-
молодежных бригад.

В 1944-м введена в строй 3-я очередь производства пироксилина. На сложней-
шем промышленном объекте, где требовалось соблюдение повышенных требований 
безопасности, к тому времени работало уже около 12 тысяч человек. Управлять комби-
натом-гигантом становилось все труднее. И он был разделен на два самостоятельных 
завода: № 129 (начальник – инженер-полковник Быстров П. Т.) и № 388 (начальник 
– генерал-майор инженерно-артиллерийской службы Гречищев Н. И.). Производство 
порохов возросло. Завод № 388 произвел 35 606 т (в сравнении: за 1943 год – 29 657 т). 

Постепенно количество несчастных случаев стало сокращаться, но ситуация 
напряженности сохранялась. 5 мая 1944 года на погрузочной площадке произошел 
взрыв. Погибли 30 человек. Зарядное производство № 6 полностью вышло из строя. 
По данным архивных документов, изученных поисковиками в рамках реализации про-
екта «Одной мы связаны судьбой…», установлено, что за 1941–1945 годы при изготов-
лении продукции для фронта на комбинате № 392 погибло 173 человека…

Несмотря на все трудности, комбинат выполнял производственные задания. Кол-
лектив 392-го трудился по-гвардейски ударно, приближая час победы над врагом.

К концу 1944-го объемы выпуска военной продукции снизились, и началось из-
готовление товаров народного потребления. В августе 1945 года начато их массовое 
производство. В 1946-м заводы № 129 и № 388 будут вновь объединены в комбинат 
№ 392. Производство пироксилина, порохов и зарядов продолжалось. При этом зна-
чительно вырос выпуск гражданской продукции – страна постепенно возвращалась к 
мирной жизни.

Объем производства на комбинате с 1941-го по 1945 год 
по сравнению с довоенным временем вырос: по валовому 

выпуску – в 10 раз, по товарному выпуску – в 14 раз (по основной 
продукции – в 26 раз), по прессованию – в 10 раз, по сдаче 

порохов – в 19 раз. Мощности комбината увеличились втрое.
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Гвардейская бригада, 1944 год. Первая справа в первом ряду – Ольга Пантюх.

«Кемеровский Правобережный комбинат (начальник Галицкий, парторг 
ЦК ВКП(б) тов. Куликов) после долгого отставания добился первой значи-
тельной победы. Коллектив комбината, развернув предмайское социалисти-
ческое соревнование, выполнил апрельский план, дав стране много тысяч 
тонн фронтовой продукции.

Единство фронта и тыла, молодого и старшего поколения проявилось и 
в труде, и в бою». 

Газета «Кузбасс», 5 мая 1943 г.
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Численность комсомольцев на комбинате № 392 превышала полторы 
тысячи человек, поэтому комитет комсомола предприятия имел права 
райкома ВЛКСМ. И так было во все годы существования оборонного 
предприятия – ПО «Прогресс». На комсомольских лидерах лежала 
большая ответственность за работу с молодежью.

Секретарь комсомольской 
организации комбината № 392 
Рыбин Дмитрий Васильевич. 
Впоследствии – начальник 
отделения ДОСААФ Кировского 
района.
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«Комсомольская организация комбината представляет немаленькую 
силу на производствах завода. В ее рядах находится 146 командиров произ-
водства: начальников смен, мастерских; 280 стахановцев, 240 ударников. Эта 
часть молодежи является авангардом на производстве. 

Примером может служить комсомольская организация производства, 
где начальник тов. Поздняков. Здесь комсомольцы занимают авангардную 
роль и заслуженно пользуются авторитетом среди рабочих. Все комсомоль-
цы выполняют нормы выработки, а такие комсомолки, как Бобкова, дают 
невиданную до этого производства производительность труда. Тов. Бобкова 
выполняет норму до 500 процентов». 

Газета «Социалистическая стройка», выпуск № 21 (406) от 2 июля 1941 г. 

Комсорги комбината № 392.
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Пионеры и шефы-комсомольцы.

Один из первых составов 
Кировского РК ВЛКСМ.  
В нижнем ряду первая слева 
– Песя Левит, редактор 
газеты «Заводская правда».
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* * *
О пороховом комбинате № 392 (позднее – ПО «Прогресс»), его истории, заслугах 

писали ученые, краеведы, рассказывали в своих воспоминаниях руководители ком-
бината. Участники проекта «Одной мы связаны судьбой…», работая с архивными и 
другими материалами, также внесли свой вклад в сбережение информации о трудовом 
подвиге тружеников тыла. 

Ценным объектом для изучения работы завода и его тружеников во время войны 
стали многотиражные газеты комбината № 392 «Социалистическая стройка» (выпу-
скалась в 1935–1941 годах) и «Заводская правда» (выпускалась с 1943 года до 1990-х 
годов) – они помогли воссоздать реальную картину событий на комбинате, почув-
ствовать атмосферу времени. Так, выпуск «Социалистической стройки» № 21 (406) 
от 2 июля 1941 года выходит с заголовками: «Работать производительно и охранять 
завод», «От Советского информбюро», «Умножим победы на трудовом фронте», «Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «О режиме рабочего времени рабочих и служа-
щих в военное время». В этом же номере – информация о лучших стахановцах Пелагее 
Сергиенко, выполняющей норму на 300 процентов, и Андрее Максименко, мастере по 
ремонту станочного оборудования РМЗ. 

По отдельным сохранившимся номерам «Заводской правды» за период 1943–
1945 годов, которые участникам проекта удалось найти, можно представить, как жил 
комбинат и его люди в то время. Заголовки выпуска газеты № 3 (31) от 23 января 
1943 года: «Берите равнение на гвардейцев тыла», «Воодушевлены победами Крас-
ной Армии», «Работали по-фронтовому», – говорят о том, что значимо и дорого для 
заводчан. Газеты сообщают о соревновании фронтовых бригад и лучшем бригадире 
завода Тоне Кротовой – «Оправдаем честь фронтовой бригады и выйдем победите-
лями!» («Заводская правда» № 9 (48) от 7 апреля 1945 г.); о гвардейцах тыла – «По-
дарок фронтовикам. Тонна – от Зины Петуниной» (выпуск № 6 (48) от 16 февраля 
1944 г.); о большой трудовой победе – «Большой день в жизни Нины Копейкиной». 
7300 зарядов в одну смену» (выпуск № 6 (45) от 8 марта 1945 г.). Благодаря много-
тиражкам комбинат узнавал о делах и именах сотен передовиков. Газетные полосы 
и нам, потомкам этого героического поколения, помогают представить величие под-
вига тружеников тыла. 

Обнаруженные и воссозданные поисковой группой проекта истории наших ге-
роев не только описывают их жизнь и работу, но и отражают вехи развития завода в 
целом.
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Рупор трудовых достижений

Одним из ярких источников информации для участников проекта стала мно-
готиражная газета оборонного комбината № 392 «Заводская правда». Ее пожел-
тевшие страницы бережно хранят имена работников секретного производства, 
своим героическим трудом помогавших фронтовикам приблизить долгожданную 
победу. 

Редактором многотиражки была в годы 
вой ны Песя Ионовна Левит. Она родилась в 
1901 году в г. Житомире Житомирской области 
Украины в рабочей семье. Свой трудовой путь 
начала в Харькове, куда приехала в 1920 году по 
комсомольской путевке. Трудилась на швейной 
фабрике им. Е. Д. Тинякова, окончила курсы про-
фессионального мастерства. Работала увлечен-
но, творчески, активно участвуя в общественной 
жизни, получила определенный производствен-
ный опыт, в 1924 году вступила в члены ВКП(б). 

Ответственная, требовательная, энергичная, 
целеустремленная, она в 1929 году поступила в 
Московский текстильный институт и в 1934-м 

окончила вуз по специальности «инженер-экономист». Песю Ионовну направили на 
комбинат № 9, где она проработала три года, потом ее командировали на комбинат 
№ 101. 

Когда началась Великая Отечественная война, П. И. Левит вместе с другими спе-
циалистами предприятия и оборудованием завода была эвакуирована в г. Кемерово, 
на комбинат № 392. Работала начальником смены 6-го производства, начальником ма-
стерской, инженером по труду 3-го производства. 

До приезда в г. Кемерово Песя Ионовна уже имела опыт работы в газете – она 
была редактором стенгазеты «Управленец» завода № 101 (в музее боевой и трудовой 
славы школы № 19 хранится выпуск № 99 (1975) газеты за 5 мая 1939 год. – Прим. 
ред.). В Кемерове ее умения и опыт тоже пригодились – П. И. Левит назначили редак-
тором многотиражки комбината № 392. Газета стала настоящим рупором трудовых 



131

Глава 3. Завод – труженик и воин

достижений оборонного предприятия, рассказывала о гвардейцах трудового фронта, о 
проблемах и заботах многотысячного коллектива. Неутомимая в работе, внимательная 
к людям, знающая производство, Песя Ионовна сумела сделать газету необходимым 
звеном в работе завода, авторитетным органом печати для решения насущных задач 
предприятия и его коллектива. 

В июне 1945-го Песя Ионовна назначена диспетчером комбината, затем – инже-
нером по технике безопасности. Всего на комбинате № 392 П. И. Левит трудилась 
почти тридцать лет. После выхода на пенсию была председателем районного Совета 
ветеранов. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Неутомимая в работе, 
внимательная к людям, 
знающая производство, 
Песя Ионовна сумела 
сделать газету 
необходимым звеном 
в работе завода, 
авторитетным 
органом печати для 
решения насущных 
задач предприятия 
и его коллектива.
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Комсомольско-
молодежные бригады 

– фронту!
Товарищ Сталин в своем историче-

ском докладе о 27-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической револю-
ции дал высокую оценку героической 
работе советской молодежи на фабриках, 
заводах, колхозах и совхозах.

Возникшие в дни войны комсо-
мольско-молодежные бригады в значи-
тельной мере помогли нашему заводу 
добиться в течение 9 последних месяцев 
выполнения и перевыполнения плана, 
экономии дорогостоящего растворителя, 
в результате чего завод неоднократно за-
воевывал 3 и 2 места во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании.

В широко развернувшемся предо-
ктябрьском соцсоревновании победитель-
ницей вышла комсомольско-молодежная 
бригада Тани Кротовой (5 производство): 
заводское жюри присудило ей первое 
место по заводу. Бригада имеет хорошие 
производственные показатели: она в ок-
тябре дала на 240.000 руб. сверхплановой 
продукции.

Вторые места заняли бригады Кати 
Цейко (5А производство) и Ольги Пан-
тюх (6 производство), значительно вы-
полнившие свои задания. Третьи места 
заняли бригады: Курцевой, Дражиной, 
Двойнишниковой (5 производство), По-
ляковой, Высоцкого (5 А производство), 
Долговой, Медыниной (6 производство), 
Зарембо (7 производство).

Ко Дню артиллерии комсомоль-
ско-молодежные бригады вместе со всем 
коллективом завода взяли на себя обя-
зательство – выполнить 11-месячную 
программу. Это обязательство с честью 
выполнено.

З. Сергеева.

Из заводской многотиражки работники 
завода узнавали и об итогах соцсоревнования, 
которое широко развернулось в стране среди 
комсомольско-молодежных бригад.
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Газету засекреченного оборонного предприятия нельзя было выносить 
за пределы комбината. По этой причине отдельные номера заводской 
многотиражки сохранились лишь в музее производственного объединения 
«Прогресс». Для поисковиков они – бесценный источник информации. Газета 
не только писала о достижениях, но и смело изобличала недостатки в работе.

Третий год лежит без движения рационализаторское 
предложение. Когда пустят прибор Сосула?

В начале 1941 года И. С. Сосул предложил ав-
томатизировать аппарат. Предложение признали по-
лезным и решили внедрить в производство. 

Сменилось около десятка начальников произ-
водств, пришел 1944 год, а предложение тов. Сосул 
до сих пор не использовано.

С свободное от работы время тов. Сосул изо-
брел новый автоматический прибор. На этот раз 
дела пошли успешнее. Прибор прошел испытания, 

начальник производства тов. Бушуев поручил элек-
трику Теряеву установить прибор на рабочее место. 
1 марта он должен был вступить в строй.

Прошла неделя, а Теряев еще не собирался вы-
полнять поручение.

Почему начальник производства терпит такое 
самоуправство? Теряев давно заслужил примерное 
наказание.

Изобретатель.



134

 

Они были первыми

В биографиях руководителей комбината № 392 не просто запечатлен жизнен-
ный путь людей, которым страна доверила управлять производством, трудовым 
коллективом, в них – судьба первопроходцев. Государственники с недюжинны-
ми организаторскими способностями, они обладали несомненной стойкостью и 
личным мужеством. Их отличала высокая требовательность и ответственность, 
умение поставить перед огромными коллективами единую задачу и добиться ее 
выполнения. 

Большую роль в развитии нового химзаво-
да, становлении его производственной деятель-
ности, утверждения его высокой значимости как 
предприятия оборонного значения сыграл первый 
директор комбината № 392 (1939–1941) Кирилл 
Сергеевич Гамов. 

Он родился в 1909 году в семье врача в 
Новгородской губернии. С семи лет оставшись 
круглым сиротой, воспитывался в детском доме 
Петрограда. Пережитое в детстве закалило 
мальчишку и во многом определило его даль-
нейший жизненный путь. В пятнадцать лет он 
ушел из детского дома и работал слесарем на 
разных предприятиях города. В 1923-м вступил 

в ВЛКСМ. Работал сотрудником, а потом заведующим отделом редакции ленинград-
ской областной комсомольской газеты «Смена». Позднее – слесарем на Ленинград-
ском оптико-механическом заводе им. ОГПУ, ответственным редактором заводской 
газеты. Вступил в ВКП(б). 

В 1932 году К. С. Гамова направили в Западную Сибирь руководить строительством 
химического завода, а с февраля 1939-го он назначен начальником порохового комбина-
та № 392, затем – директором этого комбината. Период жизни и работы в г. Кемерово 
сформировал его как деятельного крепкого профессионала, хорошего организатора и 
руководителя больших производств и коллективов. 



135

Глава 3. Завод – труженик и воин

Большую роль в развитии нового химзавода, становлении его производственной деятельности, утверждения 
его высокой значимости как предприятия оборонного значения сыграл первый директор комбината № 392 
(1939–1941) Кирилл Сергеевич Гамов (на фото – нижний ряд, в центре). 
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Эти качества и умения пригодились ему и на новом посту – в мае 1941 года он на-
значен заместителем народного комиссара боеприпасов СССР. В самые тяжелые дни 
битвы за Москву – в октябре 1941-го – Государственный комитет обороны возложил 
на него организацию и контроль производства боеприпасов в осажденной столице. За 
работу в годы войны К. С. Гамов неоднократно получал благодарности командующих 
фронтами. С марта по сентябрь 1945 года работал уполномоченным Особого комитета 
при ГКО по 2-му и 3-му Украинским фронтам, с 1945-го по 1951 год – заместителем 
начальника Главкислорода Минхимпрома СССР, в 1951–1955 годах – заместителем 
министра химической промышленности. Затем до ухода на пенсию работал в главных 
управлениях Минхимпрома СССР, заместителем начальника Главка по капитальному 
строительству. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденами Кутузова II степени, Отечественной войны I степени.

* * *
Главным инженером проекта, по которому 

строился комбинат, был Самуил Григорьевич 
Франкфурт, позже он стал главным инженером 
предприятия. Работал в Кировском районе г. Ке-
мерово с 1937-го по 1942 год. 

Родился в 1904 году в Киеве в семье ремес-
ленника. В 1927 году окончил Ленинградский 
химико-технологический институт, в 1928-м – 
аспирантуру. С 1928 года – в Красной Армии. Вы-
сокие профессиональные знания, опыт военной 
службы помогли молодому человеку найти свой 
дальнейший профессиональный путь. Обладая 
такими качествами, как ответственность за дело 
и людей, умение добиваться результата в работе, 

целеустремленность, он в полной мере сумел проявить свой организаторский и инже-
нерный талант, вкладывая его в оборону страны. Работая инженером и начальником 
производства на одном из оборонных заводов, С. Г. Франкфурт в 1937 году получил 
назначение на должность главного инженера химического комбината № 392 Наркома-
та боеприпасов. 

Становление порохового производства, ударная работа тружеников тыла в годы Ве-
ликой Отечественной войны в самые напряженные месяцы перестройки производства 
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на военные рельсы, прием эвакуированных предприятий и введение их в строй дей-
ствующих – во всем этом проявились воля, настойчивость, знание дела, инженерная 
хватка С. Г. Франкфурта. 

В 1942 году его переводят на работу главным инженером в Наркомат боепри-
пасов. В 1944–1947 годах С. Г. Франкфурт – начальник Главного управления этого 
наркомата (министерства). В 1944-м ему присвоено воинское звание генерал-майор 
инженерно-артиллерийской службы. 

В 1947 году Самуил Григорьевич возглавил завод № 512 (ФДЦП «Союз»), произ-
водивший порох для твердотопливных ракет – он проработает директором этого пред-
приятия до 1951 года. Далее, до 1970 года – инженер на предприятиях химической 
промышленности. На любом посту, где трудился С. Г. Франкфурт, он проявлял вы-
сокий профессионализм, выдающиеся организаторские и инженерные способности. 
Свидетельство этому – оценка его труда: лауреат Сталинской премии, награжден ор-
деном Ленина, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почета», медалью 
«За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», ему 
присуждена Государственная премия.

* * *
В связи с переводом в Москву К. С. Гамова Наркомат боеприпасов в мае 1941 года 

назначает новым директором комбината № 392 Бориса Лукича Горского. 
Он родился в 1900 году в с. Боровка Самарской губернии. В семнадцать лет всту-

пил добровольцем в Красную Армию, принимал участие в боях с белочехами, воевал 
против атамана Дутова, эмира Бухарского. За 18 лет службы Б. Л. Горский прошел 
путь от красноармейца до командира батареи. В 1930 году был зачислен слушателем 
Артиллерийской академии, после окончания которой в 1934-м стал работать в военной 
приемке на заводе им. Г. И. Петровского и комбинате № 392. В мае 1941-го назначен 
директором комбината № 392. С 1943 года – инженер-полковник. Руководил комбина-
том до 1943 года. Жизнь его на долгие годы была связана с Наркоматом боеприпасов, 
а позднее – с Министерством обороны. Награжден орденами Красной Звезды, «Знак 
Почета», медалями.

* * *
В 1943-м директором комбината стал Зиновий Моисеевич Галицкий. Он родил-

ся в 1900 году. После окончания учебы работал директором химического объединения 
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им. Г. И. Петровского с 1932 по 1936 год. На комбинат прибыл по назначению Нар-
комата боеприпасов в 1943 году. Здесь он трудился недолго. На период его работы на 
комбинате приходится и первый крупный успех, и самый страшный пожар периода 
Великой Отечественной войны. В связи со страшной аварией с большими жертвами 
приказом НКБ № 1055сс от 14.11.1943 г. сняты с должностей и отданы под суд заме-
ститель начальника завода по технике безопасности, главный инженер и начальник 
отдела техники безопасности. Галицкий З. М. освобожден наркоматом от занимаемой 
должности 14.11.1943 г. 

* * *
В ноябре 1943 года руководителем комбината 

№ 392 назначен Николай Иванович Гречищев, 
имеющий к тому времени большой опыт работы. 
Родился в 1906 году в с. Щурово Московской гу-
бернии. С юности Николай Гречищев обладал не-
заурядными организаторскими способностями, 
целеустремленностью, силой воли, прошел на-
стоящую производственную школу. В 1939 году 
он стал одним из самых молодых руководителей 
промышленного предприятия – директором заво-
да № 14 им. А. А. Косякова (Владимирский по-
роховой завод). В годы Великой Отечественной 
войны его профессиональные и человеческие 

качества сделали его достойным руководителем – начальником комбината № 392. 
С начала войны люди работали с исключительным напряжением сил, резко увели-
чив интенсивность труда. И директор подавал пример: он сутками не уходил с завода, 
постоянно находился там, где было трудно, организовывал, поддерживал, добивался. 
Николай Иванович Гречищев возглавлял комбинат № 392 до 1947 года. В дальнейшем 
– руководитель оборонных предприятий, начальник Главного управления Министер-
ства сельскохозяйственного машиностроения СССР, генерал-майор инженерно-артил-
лерийской службы, лауреат Сталинской премии (1950). Награжден орденами Ленина 
(1945), Трудового Красного Знамени (1942), медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За оборону 
Москвы».



139

Глава 3. Завод – труженик и воин

* * *
Яркий след и добрую память о себе оставил 

у кемеровчан инженер-полковник Быстров Петр 
Тимофеевич, проработавший на комбинате 10 
лет на ключевых, руководящих должностях.

 Родился П. Т. Быстров 9 августа 1907 года. 
В отличие от многих инженерно-технических 
работников, пришедших на административные 
должности «от станка», Петр Тимофеевич полу-
чил хорошее даже по современным меркам обра-
зование. В 1924 году окончил шесть классов шко-
лы крестьянской молодежи, через год – полный 
курс Моршанской железнодорожной семилетки. 
В 1926–1930 годах Петр Тимофеевич учился в 
Саранском индустриальном техникуме. В 1930-м 

его призвали на военную службу и как специалиста направили работать на Дзержин-
ский завод № 80 Наркомата боеприпасов. В 1932 году общественными организациями 
завода № 80 он откомандирован на учебу в Томский индустриальный институт (ТИИ). 
После окончания в апреле 1936 года энергетического факультета ТИИ молодой инже-
нер-теплотехник Быстров был направлен в Кемерово, на комбинат № 392 Наркомата 
боеприпасов – именно здесь, на оборонном предприятии, происходило его становле-
ние как выдающегося инженера и организатора производства. 

Уже в первые годы работы он показал себя одним из наиболее способных и та-
лантливых инженеров, отличившихся при запуске объектов комбината в эксплуата-
цию. Энергичный, напористый и инициативный в решении технических вопросов, 
П. Т. Быстров становился настоящим лидером руководимых им коллективов, его ав-
торитет – как грамотного и опытного специалиста – был непререкаем. Член ВКП(б) с 
1932 года, Петр Тимофеевич входил в состав парткома предприятия. 

В апреле 1942 года П. Т. Быстров назначен главным энергетиком комбината. В 
том же году за образцовое выполнение заданий по производству боеприпасов Петр 
Тимофеевич награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1944 году П. Т. Быстров назначается начальником завода № 129 в г. Кемерово. 
Трудолюбивый, имеющий незаурядные организаторские способности, требователь-
ный к себе и подчиненным руководитель, он сумел добиться высоких результатов в 
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Партком завода № 129. 
Нижний ряд (слева направо): Радченко П. Е – секретарь партийной организации производства № 3 (начальник 
смены, младший техник-лейтенант), Шепетова Ф. Д. – секретарь парткома, Быстров П. Т. – директор завода (ин-
женер-полковник), Сарыгин Ф. Д. – заместитель секретаря парткома, тов. Ковалев.
Второй ряд: тов. Никитин – плотник РСП, Роговец М. И. – начальник ОРСа, Крёков А. Е. – председатель завкома 
профсоюза, тов. Сергиенко – машинист ЖДЦ, Руденко И. И. – электрик производства № 1.
Третий ряд: Рыбин Д. В. – секретарь заводского комитета ВКЛСМ, Поляков Н. Ф. – слесарь производства № 3.

работе. Хорошее знание энергохозяйства, владение технологией химических произ-
водств позволило на высоком уровне организовать работу на заводе. В 1945 году ему 
присвоено звание «инженер-полковник». В том же победном году за успешное выпол-
нение заданий Государственного комитета обороны по производству порохов, взрыв-
чатых веществ и снаряжение боеприпасов Петр Тимофеевич Быстров награжден ор-
деном Ленина, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В 1946-м завершается кемеровский этап жизни Петра Тимофеевича Быстрова – 9 ап-
реля он получает назначение на должность директора Государственного завода № 817 
(ПО «Маяк») – первого в СССР и Европе ядерного предприятия – и переезжает на Урал.
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Спецы высокого класса

Для высокопроизводительной и безаварийной работы пороховой комбинат 
нуждался, конечно, не только в рабочей силе, но прежде всего – в грамотных, об-
разованных специалистах, инженерно-технических работниках. Многие из них 
были направлены в Кемерово после окончания профильного учебного заведения 
(химико-технологического техникума или института), кто-то уже успел порабо-
тать на других «номерных» заводах – в Шостке, Казани, Куйбышеве (Самаре), в 
других местах. Профессионалы высокого класса, они внесли свой неоценимый 
вклад в организацию работы оборонного предприятия и бесперебойный выпуск 
продукции для нужд фронта.  

Валентинов Яков Анатольевич, 1912 г. р. 
Один из самых опытных и талантливых специа-
листов и руководителей комбината № 392. Родил-
ся в г. Вильно Литовской ССР в семье служащих. 
Окончив семилетку, поступил в химико-техноло-
гический техникум в г. Шостка Сумской области. 
В 1931 году начал учиться в институте, но после 
второго курса был вынужден оставить учебу, так 
как вуз перевели в г. Казань. В 19 лет молодой 
человек поступил на завод № 9 города Шостки 
лаборантом, но его организаторские способности 
очень быстро были замечены: уже в 1933 году 
Яков Анатольевич назначен начальником мастер-
ской, с сентября 1933-го по июнь 1936-го – на-

чальником смены, а с сентября 1937-го по август 1941 года он работает в должности 
заместителя начальника производства завода № 9. 

В конце лета 1941 года, когда фашистские войска активно развивали наступление 
на территории западных областей нашей страны, оборудование завода № 9 вместе со 
специалистами были эвакуированы в г. Кемерово, на комбинат № 392. Вместе с кол-
лективом приехал в наш город и Я. А. Валентинов. Работу на комбинате он начал в 
должности начальника мастерской, в январе 1944-го стал заместителем начальника 
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производства № 3«а», затем – технологом этого производства, а с марта 1944 года – на-
чальником производства № 3«а». После разделения комбината на два предприятия был 
назначен главным технологом завода № 129, а когда заводы № 129 и 388 снова объ-
единились в комбинат № 392, переведен заместителем главного инженера комбината. 

Высокопрофессиональный специалист, талантливый инженер, Валентинов Я. А. 
пользовался заслуженным авторитетом в коллективе комбината. Опыт работы в обо-
ронной промышленности, умение убеждать, обучать рабочих, внимание к людям по-
могали Якову Анатольевичу решать самые трудные задачи. За успешное выполнение 
заданий Государственного комитета обороны по производству пороха и боеприпасов 
Валентинов Я. А. награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». 

Два брата Якова Анатольевича погибли на фронте, а его с военных лет судьба 
связала с г. Кемерово. Здесь, на комбинате № 392, был его фронт – трудовой. В хими-
ко-технологическом техникуме преподавала жена, Раиса Даниловна. В городе на Томи 
выросли их дети: сыновья Анатолий (1936 г. р.), Виталий (1941 г. р.), дочь Галина 
(1943 г. р.) стали продолжателями трудовой доблести семьи. В 1975 году Яков Анато-
льевич вышел на пенсию, но жизни без завода не мыслил, и через несколько месяцев 
вновь вернулся на работу. Опыт и знания Якова Анатольевича пригодились родному 
коллективу, и до 1988 года он успешно трудился в должности старшего инженера в 
техотделе предприятия.

Ильин Александр Николаевич род. 26 марта 1910 года в пос. Стекольного за-
вода г. Константиновка Сталинской области. Окончил среднюю школу в г. Енакиево, в 
1926-м – училище горной промышленности в г. Артемовске. В 1930-м поступил в Дне-
пропетровский химико-технологический институт, но завершить обучение не смог – 
учеба без отрыва от производства требовала много сил и времени, а у Александра уже 
была семья – жена Димидова Надежда Николаевна, две дочери – Валентина (1932 г. р.) 
и Луиза (1935 г. р.).

Трудовую деятельность парень начал сразу после школы, устроившись в 1923 го-
ду рабочим транспортного отдела Щербиновского рудника Сталинской области. Че-
рез два года уже работал химиком-лаборантом – сначала на руднике, затем в течение 
двух лет – в институте охраны труда г. Артемовска. В 1929-м перешел на металлур-
гический завод г. Дзержинска старшим химиком-лаборантом. Через четыре года, уже 
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имея незаконченное высшее образование, воз-
главил химическую лабораторию Макеевского 
металлургического завода, а с 1935-го по 1937 
год работал начальником цеха мартеновских пе-
чей. Полученные за годы учебы в институте зна-
ния Александр Николаевич успешно применял 
на практике. В 1935 году он внедрил свое первое 
рационализаторское изобретение – «электросиг-
нализация химических анализов из химлаборато-
рии в основные цеха».

В 1937 году был переведен начальником от-
дела технической безопасности на завод № 113 
Наркомата боеприпасов, расположенный в Брян-
ском районе Орловской области, а черед два года 

– направлен на комбинат № 100 г. Алексина, где также трудился в должности началь-
ника отдела ТБ. 

В сентябре 1941 года эвакуирован вместе с предприятием в г. Кемерово, на ком-
бинат № 392, работал помощником начальника 5-го производства. В октябре 1943-го 
переведен заместителем начальника 6-го производства по технике безопасности, а че-
рез месяц возглавил отдел ТБ комбината № 392. В годы Великой Отечественной вой-
ны, в труднейших условиях работы он обеспечивал четкое выполнение требований 
безопасности производства.

Ильин Александр Николаевич отличался высокой трудоспособностью, обладал 
организаторским талантом, был требовательным и ответственным руководителем. Бу-
дучи по натуре исследователем, рационализатором, он неустанно стремился усовер-
шенствовать трудовой процесс, разрабатывал новые методы организации труда. Его 
кропотливая работа, деловые и человеческие качества способствовали повышению 
эффективности производства оборонной продукции, помогали сделать труд заводчан 
более безопасным. 

Карлинская Бася Филипповна, 1902 г. р. Инженер-химик с большим опытом 
работы. Руководители и коллеги отмечали высокую техническую грамотность, орга-
низованность, самостоятельность в работе Баси Филипповны. Человек ответственный, 
неравнодушный, творческий, она не только качественно выполняла свои обязанности, 
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но и вела активную общественную и агитационную работу. В нелегкое для людей 
и комбината время, в 1942–1943 годах, была ответственным редактором стенгазеты 
«Эхо», убежденная в необходимости вдохновлять тружеников комбината, рассказы-
вать о стахановцах, исправлять недостатки в организации труда и быта заводчан.

Коновалов Григорий Потапович, 1915 г. р. 
Уроженец с. Петровского Петровского района Са-
ратовской области. Детство мальчишки из крес-
тьянской семьи было голодным и суровым – вре-
мя революций и Гражданской войны. В 1921 году 
семью Коноваловых вывезли как голодающих в 
г. Сретинск. С 1924-го по 1931 год Григорий учил-
ся в школе. В комсомол вступил в 1930-м. Окончив 
семилетку, поступил в Казанский строительный 
техникум. В 1935 году получил диплом техника-
строителя. По достижении призывного возраста 
пошел служить в РККА. Место службы – Дальний 
Восток, 3-я танковая бригада. Здесь красноармеец 
Коновалов вступает кандидатом в члены ВКП(б). 

После демобилизации, в 1940 году, Григорий Потапович приезжает в Кемерово, 
и с этого времени его жизнь навсегда будет связана с городом на Томи, с комбина-
том № 392. Сначала он трудится инспектором по строительству в УКСе комбината. 
Добросовестный труд, высокая общественная активность, патриотическая убежден-
ность сделали Григория лидером молодежи. В декабре первого военного года он воз-
главил комсомольскую организацию комбината № 392. Под его руководством юноши 
и девушки выступали инициаторами многих славных дел: «гвардейцы тыла», «фрон-
товая бригада» – эти звания присваивались лучшим комсомольско-молодежным кол-
лективам, перевыполняющим оборонные задания, проявляющим производственную и 
общественную активность. И погибали комсомольцы-тыловики зачастую, как в бою 
– тут же, у станков, на производстве, отдавая свою жизнь Родине, Победе. 

После окончания Великой Отечественной войны Коновалов Григорий Потапович 
был награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг.», «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.».
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Комсомольского вожака заметили партийные руководители района, и в июле 
1943-го он был направлен работать инструктором в Кемеровский обком ВКП(б). Про-
изводственный опыт помог – уже в 1944 году его назначают заместителем заведую-
щего отделом оборонной промышленности (с 1946 г. – отдел промышленности). В 
1951 году Г. П. Коновалова переводят начальником ОКСа п/я № 11. А спустя еще 10 
лет Григорий Потапович вновь возвращается на родной комбинат № 392 (с 1962 года 
– завод «Прогресс») – заместителем директора по строительству. В этой должности он 
работал до выхода на заслуженный отдых в 1975 году. 

К наградам за военный период прибавились орден Трудового Красного Знамени, 
звание «Заслуженный строитель РСФСР», медаль «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», юбилейные медали в честь 20-летия, 
30-летия Победы в Великой Отечественной войне, 50-летия, 60-летия Вооруженных 
сил СССР. В течение нескольких лет Григория Потаповича награждали почетным зна-
ком «Победитель социалистического соревнования» (1973, 1974, 1975 гг.). Энергич-
ный и талантливый руководитель, замечательный организатор, принципиальный ком-
мунист, он навсегда остался в памяти тех, с кем жил и трудился.

Краснов Георгий Петрович, 1914 г. р. Уроженец г. Самара. Отец Петр Лаврен-
тьевич работал на заводе, мать Мария Григорьевна была домохозяйкой. В семье под-
растали четверо детей: три сына и дочь Вера. 

В 1929 году Георгий окончил семилетку и поступил учиться в фабрично-завод-
ское училище при заводе «Металломонтаж». Еще в период обучения начал работать 
на заводе токарем. В 1933-м поступил в Куйбышевский индустриальный институт. 
Окончив его в 1939 году по специальности «инженер-теплотехник», начал работать 
на стадии синтеза комбината № 100. Старший брат Евгений в тот период находился в 
действующей армии, младший, Владимир, работал в «Особстрое» под Куйбышевом, 
сестра Вера трудилась в пошивочной мастерской – шили обмундирование для солдат, 
маскхалаты и т. п. 

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Краснов Г. П. переведен на 
комбинат № 392 г. Кемерово. В архиве сохранилось удостоверение № 277 НКБ СССР 
от 4 сентября 1941 года о направлении Краснова Георгия Петровича в распоряжение 
директора комбината № 392 для работы по специальности – грамотные специалисты 
на оборонном предприятии были очень нужны. На комбинате Краснов Г. П. внача-
ле работал инженером теплоотдела ТЭЦ (октябрь 1941-го – февраль 1942 г.), затем 
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– старшим инженером по водоснабжению (февраль 1942-го – март 1943 г.), а в после-
дующие 3 года – главным инженером по монтажу оборудования. Георгий Петрович 
был высокопрофессиональным, технически грамотным специалистом, к окончанию 
войны приобрел большой опыт работы на производстве, умел работать с людьми, был 
хорошим организатором. Весной 1946 года он становится главным инженером ТЭЦ 
комбината № 392, а с февраля 1947-го исполняет обязанности начальника ТЭЦ. Его 
добросовестная работа на благо общей победы была отмечена медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»

Кутовой Дмитрий Алексеевич, 1906 г. р. Уроженец пос. Никитовка Донецкой об-
ласти. Отец Алексей Петрович с 1895-го по 1920 год работал кузнецом в депо станции 
Никитовка, мать Мария Потаповна была домохозяйкой. В 1922 году Дмитрий окончил 
семилетку, получил среднее образование. 

Свой трудовой путь начал в 1923 году откатчиком на шахте «Узловая» в Донбассе. 
Добросовестного и грамотного молодого рабочего в мае 1924 года переводят в рай-
исполком ст. Никитовка переписчиком документов – в этой должности он трудится до 
марта 1926 года. Следующие три года, до осени 1929-го Дмитрий Кутовой работает на 
станциях Байрака, Горловки и Никитовки – счетоводом, завхозом. Последнее место ра-
боты до армии – «Стройконтора» в родном поселке. В октябре 1929 года его призывают 
на службу в РККА. Место службы – 80-й артполк, дислоцированный в г. Артемовске. 
Демобилизовался осенью 1931 года и сразу же поступил в Днепропетровский инже-
нерно-строительный институт. В 1936 году молодой специалист Кутовой вместе с ди-
пломом инженера-строителя получает направление в г. Кемерово, на комбинат № 392.

Трудовой путь на оборонном предприятии Дмитрий Алексеевич начинает в долж-
ности прораба, но в том же 1936-м его назначают начальником участка. Спустя всего 
три года он становится главным инженером в строительном управлении. 

Когда началась Великая Отечественная война, он, как и многие ответственные 
специалисты, получил бронь от призыва на фронт. Но работа по строительству объ-
ектов химического комбината – в кратчайшие сроки, часто без сна и отдыха, ценой 
невероятного физического перенапряжения – была сродни боевой. Требования к руко-
водству комбината и работникам были жесткие: за невыполнение приказов и заданий 
Наркомата обороны можно было пойти под трибунал. Скидок не было никому – война.

С августа 1941-го по сентябрь 1943 года Дмитрий Кутовой решает задачи государ-
ственной важности – возведение цехов для заводов № 319 и № 630, эвакуированных 
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с Украины. За досрочное выполнение производственных заданий – окончание строи-
тельства цеха № 8-а – главный инженер получает почетный знак «Отличник Нарком-
строя» (1942). 

В марте 1943 года Дмитрий Алексеевич Кутовой возвращается на комбинат № 392 
главным инженером УКСа, в сентябре его назначают заместителем начальника ком-
бината по строительству. В этой должности он проработает до сентября 1948 года. 
Высококлассный специалист, хорошо знающий строительное дело, добросовестный, 
ответственный и требовательный руководитель строительной службы комбината, он 
был не раз отмечен высокими правительственными наградами за свою профессио-
нальную деятельность: медалью «За трудовое отличие» (1943) – за скоростные темпы 
строительства заводов № 319 и 630, орденом Трудового Красного Знамени (1945) – за 
успехи в строительстве комбината № 392. За большой вклад в дело разгрома гитле-
ровского фашизма боец трудового фронта Дмитрий Алексеевич Кутовой награжден 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Куцырь Павел Савич, 1910 г. р. В 1931 году окончил Черниговский рабфак и 
поступил в Казанский химико-технологический институт, который успешно окончил 
в 1937 году. Молодой инженер, химик-технолог П. С. Куцырь был направлен в г. Кеме-
рово на строящийся комбинат № 392. Общий стаж его работы к тому времени состав-
лял почти 10 лет. В сентябре 1941-го Павел Савич приступил к работе в должности 
начальника ОТК 5-го производства. Проявив себя в работе как грамотный специалист 
и хороший организатор, уже через год был назначен начальником мастерской 5-го про-
изводства. В дальнейшем энергичного и знающего специалиста направляют на самые 
ответственные участки: в августе 1943-го назначен начальником 2-й мастерской и тех-
нологом 6-го производства, в 1945-м становится заместителем начальника техотдела. 
После окончания Великой Отечественной войны, в октябре 1945 года, переведен на 
завод № 9 г. Шостка.

Мамин Иосиф Умарович, 1913 г. р. До поступления на комбинат № 392 Иосиф 
Умарович работал в НИИ-6 (с 1938 года). В 1940–1944 годах трудился механиком на 
3-м производстве, с 1944 года – главным механиком завода № 129. Грамотный специ-
алист, целеустремленный, требовательный к себе и другим, он всегда был в передови-
ках. За образцовое выполнение заданий правительства по производству боеприпасов в 
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январе 1942 года был награжден орденом «Знак Почета». Иосиф Умарович вырастил на 
предприятии целую плеяду квалифицированных механиков, которые обслуживали два 
производства – № 3 и 3«а» и внесли немало рационализаторских предложений по эко-
номии сырья, замене импортных запчастей отечественными аналогами собственного 
производства. Ряд изобретений и рационализаторских предложений, давших большую 
экономию производству, имеет и сам Иосиф Умарович Мамин. За заслуги на трудовом 
посту он награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В 1946 году Народным комиссариатом 
боеприпасов СССР И. У. Мамин как опытный механик и руководитель направлен на 
Владимирский тракторный завод. Но работа на комбинате № 392 – ежедневный геро-
ический труд людей в глубоком тылу на благо фронта – навсегда оставалась в памяти 
Иосифа Умаровича самым ярким периодом жизни.

Милюков Иван Михайлович, 1914–1976. 
Уроженец д. Ларинская Гусевского района Ива-
новской области. Его отец погиб на фронтах Пер-
вой мировой войны, и матери с двумя маленьки-
ми детьми жилось нелегко. Ивану рано пришлось 
брать на себя обязанности по хозяйству, чтобы 
прокормиться в трудные годы революционных 
потрясений и Гражданской войны. Начиная с 
12-летнего возраста работал в сельском хозяйстве 
наравне со взрослыми. В 1932–1933 годах учился 
в Муромском лесотехникуме, а с мая по сентябрь 
работал на лесозаготовках. В 1933 году поступил 
на Гусевский рабфак (г. Гусь-Хрустальный), через 
два года окончил его и принял решение получить 

высшее образование, подав документы в Горьковский индустриальный институт име-
ни А. А. Жданова (г. Горький, сегодня – Нижний Новгород). Но сделать это оказалось 
не так-то просто. Ознакомившись с экзаменационными билетами, парень понял, что 
не владеет необходимыми для поступления знаниями. Однако сдаваться было не в его 
характере, и новоиспеченный абитуриент, обложившись учебниками, самостоятельно 
изучает нужные темы. Задача была не просто сдать экзамены, а сдать хорошо, чтобы 
получать стипендию – помощи ему было ждать не от кого, а значит, надеяться можно 
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было только на себя. Отлично выдержав вступительные испытания, Иван Михайлович 
поступил на самый престижный – кораблестроительный факультет, но потом перевел 
документы на химический – там стипендию давали сразу. Это решение и определило 
его дальнейшую судьбу. 

Во время учебы в институте он встретил и свою любовь – Ксения Ивановна Ши-
лова училась в педагогическом институте по специальности «учитель русского языка 
и литературы». Они поженились, и в апреле 1940 года в молодой семье родилась дочь 
Алевтина.

В 1934 году Иван Милюков стал членом ВЛКСМ, а в 1939-м принят в члены 
ВКП(б). В 1941 году с отличием окончил институт и, получив диплом химика-техно-
лога по специальности «технология неорганических веществ», пришел работать на 
Жилевский химический завод заместителем начальника цеха № 2. В этой должности 
проработал недолго – вскоре назначен начальником цеха. 

20 июня 1941 года был призван в ряды РККА, и сразу же с началом войны Ми-
люков И. М. был отправлен на фронт, служил помощником командира взвода. Однако 
в начале 1942-го он был отозван с фронта и как инженер-химик получил назначение 
на предприятие по производству пороха в г. Кемерово – уже 22 января Иван Михай-
лович приступает к работе начальником смены 1-го цеха п/я № 120 (комбинат № 392). 
В трудные годы войны продукция завода – несколько видов порохов для минометов, 
авиавыстрелов, гранат – была остро необходима фронту, и труженики тыла работали, 
не считаясь с трудностями. Начальник смены приходил домой лишь немного поспать, 
переодеться – и снова на завод. Страшными были так называемые «вспышки». Это 
взрывы, которые уносили человеческие жизни. Во время одной из них на улице Ма-
тросова, где проживала семья, в домах были выбиты все стекла… 

В 1945 году Иван Михайлович был удостоен медали «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». В мирное время награжден орденом 
«Знак Почета», медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», «Тридцать лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», нагрудным знаком «Отличник 
социалистического соревнования». Отработав на заводе 30 лет, Милюков И. М. в 1972 
году вышел на пенсию. 

Петров Александр Андреевич, 1905 г. р. Уроженец г. Красноярска, его родители 
– Андрей Петрович и Агриппина Васильевна – из семей крестьян, но в 1900 году пере-
ехали в город. Отец работал на Красноярском паровозоремонтном заводе. Он и привил 
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сыну любовь к технике, к образованию, саморазвитию – так же, как и требователь-
ность, ответственное отношение к делу. Увлеченный и пытливый, Александр в 1914 
году начал учиться в народном училище, в 1917-м поступил в Красноярскую мужскую 
гимназию с четырехлетним курсом обучения, продолжил образование в народном 
университете, а в 1922-м поступил в Красноярский техникум путей сообщения. В это 
же время начал активную трудовую деятельность. В 1925–1926 годах работал электро-
монтером в клубе им. К. Либкнехта, на Красноярском аэродроме готовил площадки 
для северной авиалинии. С 1927 года Александр Андреевич – механик Красноярского 
райпродкома. В 1930-х трудился с бригадой специалистов продкома в деревнях, при-
легающих к железной дороге, по привлечению к коллективизации. В 1931 году спо-
собного, имеющего определенный производственный опыт специалиста отправляют 
на подготовительные курсы для поступления в высшее техническое учебное заведе-
ние. Но работу Александр не оставляет, продолжая трудиться в Красноярском желез-
нодорожном депо. По окончании курсов молодого человека командируют в г. Томск, 
где он поступает в Томский индустриальный институт. 

В 1936-м, получив специальность инженера механика-технолога, был направлен 
в г. Кемерово на Азотно-туковый завод. В январе 1937-го был переведен на комбинат 
№ 392, работал мастером котельного цеха. Через три месяца назначен начальником 
цеха механических конструкций, заместителем главного инженера завода. Директор 
комбината К. С. Гамов лично обращался в Кировский райком ВКП(б) с просьбой 
«утвердить Петрова Александра Андреевича в должности главного инженера РМЗ 
комбината № 392». С 15 апреля 1944 года назначен директором РМЗ завода № 129 
(комбинат № 392). Образованность, деловые качества этого человека, серьезное 
знание производственных процессов, организаторские способности, проявленные 
в процессе руководства коллективом, добросовестность, ответственность в выпол-
нении оборонного задания, требовательность к себе и к коллективу тружеников на 
вверенном ему участке работы – все это повышало авторитет руководителя, вызыва-
ло доверие и стремление к высоким результатам в труде. О заслугах А. А. Петрова 
в выполнении производственных заданий, о трудовой доблести, что сродни боевой, 
говорит награждение его в 1942 году орденом Красной Звезды, а позднее – медалями 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «За тру-
довую доблесть».

В июне 1946 года Петров А. А. уволен переводом на комбинат № 101 (на основа-
нии приказа МСХМ от 16.05.1946 № 3227/к).
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Трусов Федор Николаевич, 1893 г. р. Уро-
женец с. Бемыж Кизнерского района Удмуртской 
АССР. Окончил сельскую школу-трехлетку. Рабо-
тал в деревне плотником. В 1914–1918 годах слу-
жил в армии, был сапером. После армии работал 
на пороховом заводе в г. Казани (впоследствии 
– завод № 40 им. В. И. Ленина). Без отрыва от 
производства окончил школу, три курса химико-
технологического техникума в Казани. В 1935 
году приехал в г. Кемерово на строительство хим-
комбината – будущего порохового комбината (ПО 
«Прогресс»). С 1936 года работал на комбинате 
инженером. В 1939-м был назначен ответствен-
ным за пироксилиновое производство – объект, 

который готовили к первоначальному пуску в эксплуатацию. Был неоднократно от-
мечен как лучший рационализатор комбината. С 1959 года работал начальником 3-го 
цеха. За многолетнюю безупречную работу награжден орденом Ленина. Был персо-
нальным пенсионером республиканского значения.

Сарынина (Ильина) Людмила Ивановна, 1920 г. р. Уроженка г. Тихвин Ленин-
градской области. В родном городе окончила школу-семилетку, среднее образование 
получила в Ленинграде, куда семья переехала в 1934 году. В 1936-м Людмила посту-
пила в Ленинградский химико-технологический институт. Накануне Великой Отече-
ственной войны, получив диплом инженера химика-технолога, была направлена в 
г. Кемерово на комбинат № 392. Муж, Сарынин Константин Владимирович, служил в 
РККА и с началом войны сразу оказался в районе боевых действий. Прошел всю вой-
ну и вернулся домой осенью 1945 года. 

Родители Людмилы остались в Ленинграде, оба умерли от голода во время 
блокады.

Людмила Ивановна приехала в Кемерово вместе с маленьким сыном и сразу же 
приступила к работе на оборонном предприятии. Ее трудовой путь отражают лишь 
несколько записей в личном деле. В феврале 1942 года она работала заместителем 
начальника лаборатории 3-го производства. По собственному желанию перешла тру-
диться непосредственно в цех: с июня 1942-го она – старший мастер 3-го производства. 
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С декабря 1943 года Людмила Ивановна выполняла обязанности заместителя началь-
ника 3-й мастерской. 

Когда закончилась Великая Отечественная война, Людмила Ивановна подала за-
явление об увольнении, чтобы вернуться в Ленинград и воссоединиться с семьей – вос-
питывать и растить сына вместе с мужем. Период профессионального становления 
молодого инженера Сарыниной пришелся на самое тяжелое – военное – время, и она 
отдавала работе на оборонном комбинате все свои силы и энергию, день за днем, смена 
за сменой приближая Победу. Теперь же, наконец, наступило время подумать о мирном 
будущем своей семьи – в июле 1945-го она вернулась на родную ленинградскую землю.

Вопросы техники безопасности на пороховом комбинате – на особом контроле, от ее неукоснительного со-
блюдения зависела не только эффективность производства оборонной продукции, но и сбережение жизней 
самих заводчан.
На фото запечатлен момент совещания в кабинете начальника отдела техники безопасности. С газетой в 
руках – начальник мастерской В. И. Солодовник, слева от него – руководитель отдела ТБ комбината № 392 
А. Н. Ильин.
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Строитель Кировского

Есть в истории Кировского особые люди, благодарная память о которых пе-
редается из уст в уста, пока живы еще старожилы района. Один из самых ярких 
примеров – Борис Иванович Александров.

Родился Борис Иванович в 1915 году в 
г. Гжатске Смоленской области. В большой се-
мье железнодорожника Ивана Александрова кро-
ме Бориса было еще пятеро детей: дочь и четыре 
сына. Но родители умерли рано, и с четырех лет 
Борис воспитывался в семье сестры. После окон-
чания в 1935 году Орловского индустриального 
техникума Борис Александров работал конструк-
тором номерного промышленного предприятия 
под Тулой. С февраля 1937-го по ноябрь 1938 года 
служил в РККА. После службы в армии вернулся 
на завод № 323. 

В ноябре 1941-го был направлен в г. Кемеро-
во, на предприятие «п/я 120» (комбинат № 392). С 

этого времени жизнь и профессиональная деятельность Б. И. Александрова навсегда 
связаны с городом Кемерово. Начал работать на комбинате конструктором 8-го произ-
водства, но уже через 8 месяцев грамотного, умеющего работать с людьми молодого 
инженера-конструктора назначили начальником 1-й мастерской. Всю войну и несколь-
ко лет после нее, до 1949 года, он успешно трудился на этом ответственном участ-
ке. В 1949-м был назначен начальником 8-го производства. С января 1959 года Борис 
Иванович – заместитель директора завода по общим вопросам. В одном из наградных 
листов на Б. И. Александрова есть такие строки: «Тов. Александров Б. И. за время ра-
боты на предприятии проявил себя технически грамотным руководителем, имеющим 
большой опыт практической работы. В работе инициативен и настойчив, требователен 
к подчиненным. Как руководитель обладает навыками администратора». 

Видимо, эти качества и умение работать с людьми позволили выдвинуть Бориса 
Ивановича на новый ответственный пост – в мае 1959 года его избрали председателем 
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исполкома Кировского районного Совета депутатов трудящихся. И работы, и забот 
самого разного рода многократно прибавилось. Предприятия, которые в военные 
годы выполняли исключительно оборонные задачи, перестраивались, да и сам район, 
перей дя к мирной жизни, строился и развивался. Не только «Прогресс», но и многие 
другие крупные предприятия Кировского, такие как «Коммунар», АКЗ, ТЭЦ, фабрики 
– требовали приложения сил и энергии. Борис Александров всегда досконально знал, 
что происходит на каждом производстве. 

Строителем Кировского по праву считают его горожане. При его руководстве 
район избавился от бараков и ветхого жилья. На их месте выросли пятиэтажки. Ему 
была свойственна удивительная хозяйственность – во всем он видел цель, смысл, идеи 
воплощения проектов. И это превращалось в реальные дела. Были сданы в эксплуа-
тацию не только жилые дома, но и детские сады, школы, поликлиники и больницы. 
Самая молодая и красивая улица района, названная в честь космонавта А. А. Леонова, 
построена под руководством Александрова. И 21-й микрорайон появился как часть 

Б. И. Александров в воспоминаниях людей
Николай Михайлович Петровский в течение 10 лет работал заместителем 
председателя Кировского райисполкома: «Борис Иванович Александров – 
замечательный человек, ответственный и самоотверженный работник. 
Крепкий хозяйственник... Всё видел, всё знал, что, где и как делать для лучшей 
жизни людей, отдал району годы жизни и труда. Он прошел хорошую школу 
на производстве: начальник цеха, заместитель директора по быту завода 
«Прогресс». Свой день начинал с обхода отдельных участков района, и 
жители говорили ему о недостатках, высказывали свои просьбы... Он умел 
спрашивать с подчиненных – их, правда, было мало, но аппарат райисполкома 
– мобильный и работоспособный. С руководителями предприятий умел 
работать и с депутатами райсовета, требовал и опирался на них».
Бывший председатель горисполкома (1983–1986) Григорий Иванович Квак 
вспоминал о Б. И. Александрове как о многогранном человеке, способном 
на живое человеческое участие, умеющем оказать помощь и поддержку: 
«Борис Иванович чутко ощущал пульс жизни района, втягивал в решение 
задач широкий круг участников, убеждая всех в том, что район – наш дом, 
и нам приводить его в порядок, развивать, украшать и беречь...»
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Кировского во многом благодаря ему – там уголь хотели добывать, но Борис Иванович 
сумел сохранить эту территорию. Забота о людях всегда была самой главной его за-
дачей на посту руководителя. Его невероятная работоспособность, ответственность, 
а главное – желание сделать дело честно и самым лучшим образом – запомнились 
жителям района. Те, кто встречался с Борисом Ивановичем Александровым лично – а 
это чуть ли не все население района – всегда отмечали его удивительное внимание к 
людям, к их заботам. 

Жена Б. И. Александрова, Зоя Павловна, работала инженером на комбинате № 392, 
она понимала и поддерживала мужа во всех начинаниях, даже увлечение зимней ры-
балкой у них было общим. 

Организаторский талант руководителя, большое трудолюбие, внимание к людям 
снискали Б. И. Александрову заслуженный авторитет и уважение людей. На посту 
председателя райисполкома он трудился 18 лет. Ушел из жизни 14 августа 1977 года. 
Через два года после его кончины, 25 сентября 1979 года, улица Азовская Кировского 
района города Кемерово переименована в улицу Александрова.

Самоотверженный труд Б. И. Александрова во имя Победы был отмечен орденом 
«Знак Почета» (1945), медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». За эффективную и плодотворную 
работу на благо жителей родного города в мирное время Борис Иванович награжден 
орденом Октябрьской революции.

Доска Почета в Кировском районе, 1970-е годы.
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Строителем Кировского 
по праву считают 
Б. И. Александрова горожане. 
При его руководстве 
район избавился от 
бараков и ветхого жилья. 
На их месте выросли 
пятиэтажки. Ему была 
свойственна удивительная 
хозяйственность – во всем 
он видел цель, смысл, идеи 
воплощения проектов. 
И это превращалось 
в реальные дела. Были сданы 
в эксплуатацию не только 
жилые дома, но и детские 
сады, школы, поликлиники 
и больницы.

Возведение нового здания средней школы № 74.

Строительство 21-го микрорайона.
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Кровь и плоть завода – люди

С началом Великой Отечественной войны перед новым, практически еще 
недостроенным предприятием – комбинатом № 392 стоит задача государственной 
важности – обеспечить фронт боеприпасами. Для ее неукоснительного выполне-
ния руководством страны и Наркомата боеприпасов принимается ряд важных 
решений, в том числе – о предоставлении брони работникам оборонного завода. 
Несмотря на это, многие его труженики рвались на фронт, обивали пороги во-
енкомата, чтобы защищать Родину с оружием в руках. Те, кто выжил потом на 
дорогах войны, возвращались на комбинат и вновь вставали к станкам, своим 
трудом приумножая славу доблестного предприятия.

Алборов Георгий Александрович, 1915 г. р. Уроженец с. Годолищ Онского района 
Грузинской ССР, по национальности осетин, член ВЛКСМ с 1929 года. В 1931-м окон-
чил школу, поступил в железнодорожный техникум города Орджоникидзе на вагоно-
механическое отделение. Проучившись два курса, вынужден был оставить учебу из-за 
финансовых трудностей. Переехал в г. Кемерово, пришел работать на комбинат № 392. 

В 1936 году его назначают ответственным исполнителем техснаба, начальником 
складского хозяйства и одновременно – начальником объекта № 420. На комбинате 
его считали человеком энергичным, общительным, политически развитым, неплохим 
администратором. Он принимал активное участие в общественной жизни комбината 
№ 392, у товарищей по работе и руководства комбината пользовался уважением.

На службу в РККА призван Кемеровским ГВК Новосибирской области. На фронт 
лейтенант Алборов попал с первых дней Великой Отечественной войны, служил за-
местителем командира роты 80-й морской стрелковой бригады Карельского фронта. 
За боевые подвиги, мужество и стойкость в марте 1942 года был награжден медалью 
«За отвагу», а в мае того же года погиб, защищая высоту у реки Ханга-йоки (река Боль-
шая) в Карелии. Похоронен недалеко от места гибели.

Гребенщикова Валентина Васильевна, 1924 г. р. Уроженка д. Осинцово Чанов-
ского района Новосибирской области. В 1925 году семья переехала в г. Ленинск-Куз-
нецкий. Отец Василий Михайлович работал на шахте им. 7-го Ноября. В 1930 году 
семья отправляется во Владивосток, а в сентябре 1940 года возвращается в Кузбасс, в 
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г. Кемерово. Валентина окончила 8 классов школы № 19. На 
комбинате № 392, на 6-м производстве, работала в это время 
ее старшая сестра Клавдия. Вскоре и 17-летняя Валя посту-
пила на комбинат – в ноябре 1941 года начала трудиться ра-
бочей на 5-м производстве. Трудолюбивая и настойчивая, она 
быст ро осваивала производственные навыки. Молодая труже-
ница вскоре стала лаборантом 4-й мастерской 5-го производ-
ства. 27 ноября 1944 года приказом директора завода № 388 
(комбинат № 392) генерал-майора Гречищева была назначена 

и. о. начальника лаборатории. В 1945 году там же, на комбинате, ее приняли в ряды 
ВКП(б) – как передовика производства. В 1946 году Валентина Гребенщикова на ко-
роткое время по семейным обстоятельствам увольнялась с комбината. Но вернувшись, 
проработала там до 1957 года. В официальных бумагах и наградных документах ее 
называют участником трудового фронта. Достойный труд В. В. Гребенщиковой во имя 
Победы и после войны отмечен медалями «За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.» (1947), «Тридцать лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1975), «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1985), «За трудовое отличие» (1952).

Дубровский Владимир Павлович, 16.07.1909 – 1985. Уроженец г. Молотова 
Молотовской области (ныне г. Пермь Пермского края). В родном городе окончил че-
тыре класса начальной школы, затем фабрично-заводское училище по специальности 
«электромонтер». В 1930 году вместе с семьей переехал в г. Кемерово. В октябре 1931 
года был призван на службу в РККА и зачислен в 218-й стрелковый полк. После уволь-
нения в запас (октябрь 1933 г.) работал электромонтером на предприятиях г. Кемеро-
во. Когда началась Великая Отечественная война, работал на оборонном комбинате 
№ 392, имел бронь от мобилизации. Принимал непосредственное участие в наладке 
оборудования эвакуированных заводов на площадке комбината. 

В феврале 1944 года Дубровский В. П. был призван в действующую армию Ке-
меровским ГВК. Служил стрелком-кавалеристом в 133-м кавалерийском полку 4-го 
кавалерийского корпуса. 30 июня 1944 года, выполняя боевое задание командирова-
ния, был тяжело ранен. За проявленные в боях стойкость, мужество и героизм на-
гражден медалью «За отвагу». После ранения находился в эвакогоспитале до октября 
1944 года, откуда был уволен в запас. 
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После демобилизации вернулся на родное предприятие и продолжил работу 
элект ромонтером, затем телефонистом – несмотря на то, что после боевого ранения 
ему была установлена 2-я группа инвалидности. Награжден орденом Отечественной 
войны I степени, юбилейными медалями «Двадцать пять лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «60 лет Вооруженным силам СССР», «Тридцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Душинский Гавриил Моисеевич, 1915 г. р. Вся жизнь, 
вся трудовая биография Гавриила Моисеевича Душинского свя-
зана с городом Кемерово – с Кировским районом, с историей и 
буднями завода «Прогресс», что в далекие 1930-е годы строился 
как один из крупнейших в Советском Союзе химкомбинатов. В 
годы Великой Отечественной войны это был засекреченный за-
вод, известный в Наркомате обороны под номером 392. Сюда в 
суровое военное время и пришел работать Гавриил Душинский. 
Комсомолец, человек активной жизненной позиции, он стал на-

стоящим бойцом трудового фронта. В цехе № 8 всегда был среди передовиков произ-
водства, хотя начинал со скромной, казалось бы, должности строгальщика. И в военное 
лихолетье, и в мирное время труженик тыла Душинский всегда работал на совесть, с 
высокими производственными показателями, отдавая все силы, все умения и мастерство 
Родине, родному комбинату. Его трудовая доблесть – крупинка в трудовой доблести го-
рода Кемерово. Но из сотен тысяч таких крупинок сложилась трудовая слава столицы 
Кузбасса как крупного промышленного центра помощи фронту. Сибирь ковала оружие 
Победы. И одним из ее гвардейцев был молодой кемеровчанин. Его труд отмечен высо-
кими государственными наградами: медалями «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.» (1946), «За трудовую доблесть» (1964), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970). «Доблесть» – 
вот главное слово в каждой из этих наград. Оно характеризует человека высокой самоот-
верженности в работе – что сродни мужеству, отваге, храбрости в военном деле. 

После Великой Отечественной войны Гавриил Моисеевич Душинский продол-
жал трудиться на родном предприятии. Стал родоначальником целой рабочей динас-
тии. В послевоенное время был награжден знаком ЦК КПСС, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Победитель социалистического соревнования». Ударник коммунистического труда, 
он был удостоен ордена «Знак Почета», медали «Ветеран труда». 
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Бутников Борис Федорович, 1919 г. р. Уроженец с. Клементьево Тейковского 
р-на Ивановской области. После окончания в 1941 году Ивановского химико-техно-
логического института, готовившего квалифицированных инженеров для пороховых 
и снарядных заводов, Борис Бутников получил направление на новый пороховой ком-
бинат № 392 в г. Кемерово и в июле 1941-го был назначен мастером в основной цех по 
производству пироксилина – цех № 3. В тот период на площадке комбината в спешном 
порядке разворачивались производственные мощности четырех оборонных заводов, 
эвакуированных с западной части страны. 

В связи с тем, что в первую военную зиму для нужд фронта работали только 
два пороховых завода страны, на кемеровском комбинате был введен режим военно-
го времени: одиннадцатичасовая смена без выходных и отпусков, круглосуточное де-
журство руководителей всех мастерских, фронтовые задания по выпуску продукции и 
дисциплинарная ответственность – по воинскому Уставу вплоть до отправки на фронт 
в штрафную роту. Так что боевое крещение и трудовую закалку молодой инженер 
проходил в жестких условиях военного времени, не считаясь с перегрузками. В этот 
сложнейший период сформировались главные профессиональные качества будущего 
руководителя комбината: высокая организованность, ответственность, требователь-
ность, умение работать с людьми. За годы войны комбинат выпустил третью часть 
всего пороха, поставленного фронту.

В 1954 году Борис Федорович был назначен главным инженером комбината, под 
его руководством произошла коренная реконструкция порохового производства. Позд-
нее, работая в должности директора комбината, в тандеме с академиками Б. П. Жуко-
вым и Г. В. Саковичем создал первое в СССР крупное промышленное производства 
смесевого твердого ракетного топлива, которое сразу стало отраслевой эксперимен-
тальной базой для отработки новых технологических процессов и производства из-
делий для ракетной техники. Труд этот успешно завершился сдачей на вооружение 
первого межконтинентального твердотопливного баллистического комплекса 8К98 
(предшественника современных «Тополей»), который разрабатывался под научным 
руководством академика С. П. Королева. 

За успешное выполнение государственных оборонных заданий по освоению пер-
вых в СССР промышленных производств двигателей из смесевого твердого топлива 
для зенитных, авиационных и межконтинентальных ракет Б. Ф. Бутников был награж-
ден орденами Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Коллектив 6-го участка цеха № 5, третий слева в среднем ряду – начальник 
участка Николай Гурьевич Акинин. 

Рабочие комбината № 392 на субботнике. Возведение корпусов новых цехов – дело общее.

Николай Гурьевич 
Акинин работал 
на комбинате  
с 1939 года бригадиром. 
Строил цех № 5, 
потом работал в нем 
мастером, затем – 
начальником смены, 
начальником участка.
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Елисеев Иван Николаевич, 1899 г. р. Уроженец с. Оль-
ховка Усманского района Воронежской губернии. Вместе с 
отцом, Николаем Ильичом, занимался кустарным трудом. 
Пережил сложное время революции и Гражданской войны. В 
1918 году семья переехала в с. Поперечное Юргинского рай-
она (ныне – территория Кемеровской области). В 1919 году 
долго скрывался от белых, но был схвачен и попал в армию 
Колчака, однако пробыл там лишь три месяца – заболел ти-
фом. Вернулся домой и продолжил работать с отцом на артпо-

лигоне плотником. В 1920 году мобилизован в РККА. Служил в г. Красноярске, в 26-й 
Златоустовской дивизии. 

В 1930 году приехал в г. Кемерово и устроился на химзавод № 8. К этому времени 
Иван Николаевич уже был главой большой семьи. Вместе с женой они растили и вос-
питывали четверых детей: двоих сыновей и двух дочерей. Отец всегда был для них 
примером – двое старших впоследствии тоже пришли работать на завод, в п/я № 120. 
В 1936-м Елисеев-старший уже трудился на Химстрое в Кировском районе слесарем 
в автомастерской. В 1940 году – слесарем-термистом комбината № 392. Из таких лю-
дей – крепких, надежных, мастеровитых – и сформировался «золотой запас» кадровых 
рабочих оборонного предприятия.

В годы Великой Отечественной войны Иван Николаевич Елисеев показывает не-
изменно высокие производственные результаты. Не раз многотиражка комбината «За-
водская правда» отмечала его выдающиеся успехи: две-три нормы дневного задания 
– ежедневный итог передового рабочего. Так, в первомайском номере 1944 года (№ 16) 
под фотографией передовика читаем: «Гвардеец тыла орденоносец тов. Елисеев новы-
ми рекордами высокой производительности труда – 150 процентов дневного задания – 
показывает пример труженикам комбината, молодым рабочим-ученикам, наставником 
которых он является». 

За успешное выполнение заданий ГКО по производству порохов, взрывчатых ве-
ществ и боеприпасов в апреле 1945 года Иван Николаевич Елисеев был награжден 
медалью «За трудовое отличие», а в 1946 году – медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
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Иванов Анатолий Зиновьевич, 1924–2012. Уроженец 
д. Шумиха Кемеровского района Новосибирской (Кемеров-
ской) области. В 1940 году пришел работать на комбинат 
№ 392 слесарем. В 1942-м был призван в ряды РККА. Шла 
Великая Отечественная война, фронт требовал не только во-
оружения, но и пополнения личного состава армии. Молодые 
производственники уходили защищать Родину, несмотря на 
бронь. Среди них был и Анатолий Иванов. Он воевал развед-
чиком в 129-м артиллерийском полку 6-й стрелковой дивизии 

3-й танковой армии. В марте 1943 года был ранен, но остался в строю. За боевую до-
блесть был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». 
В 1949 году демобилизовался и вернулся на комбинат. В мирное время был награжден 
областными юбилейными медалями. В 1977 году вышел на пенсию. 

Ивлева Людмила Корнеевна, 1922–2015. Уроженка 
д. Алабуга Каргатского района Новосибирской области. В 
1940 году поступила работать лаборантом на 5-е производ-
ство комбината № 392 в г. Кемерово. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, добровольцем ушла защищать Ро-
дину. Воевала на Северо-Западном фронте в составе 18-го 
авиадесантного стрелкового полка 78-й авиадесантной бри-
гады. Старший сержант, радист Людмила Ивлева участвова-
ла в обороне Сталинграда, в боях под Старой Руссой. Весной 

1943 года она была тяжело ранена, в госпитале ей ампутировали руку. Девушка вер-
нулась в Кемерово и с 1944-го по 1977 год работала на 5-м производстве комбината 
№ 392 контролером ОТК – ее судьба вновь оказалась связанной с оборонным пред-
приятием. За мужество и стойкость при защите Отечества была награждена орденом 
Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». А уже в мирное время награждена 
медалью Кемеровской области «За честь и мужество», юбилейными медалями.
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Один из первых выпусков Кемеровского химико-технологического техникума, 1945 год.

«Кадры решают все!» Эти слова имели принципиальное значение для 
организации производства на комбинате № 392. Чтобы готовить 
специалистов для оборонных предприятий, в г. Кемерово был открыт 
химико-технологический техникум, где обучали профессиям: механик, 
технолог, электрик, электромеханик. Набор велся среди выпускников средних, 
семилетних школ и рабочих комбината № 392, стремящихся получить 
профильное образование или направленных на повышение квалификации.
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Варламова Анна Никандровна – 
из первых выпускников химико- 
технологического техникума.

Отдых после субботника. Студенты химико-технологического техникума, 1944 год.
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Немало аттестатов, свидетельств об образовании, окончании курсов 
повышения квалификации работников комбината прошло через руки 
поисковиков в ходе реализации проекта «Одной мы связаны судьбой…». По 
этим документам можно узнать, какие формы обучения использовались 
при подготовке рабочих и специалистов в довоенное и военное время (1939–
1945 годы): краткосрочные курсы, ускоренное обучение, курсовой метод, 
инструкторский способ – таких деталей не отыщешь ни в одном учебнике 
истории.
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Иванова (Гришуль) Анна Александровна, 1924 г. р. 
Родилась в г. Кемерово в многодетной семье, где подрастало 
пятеро детей. Мать Акулина Васильевна занималась домаш-
ним хозяйством, отец Александр Алексеевич много работал, 
чтобы содержать большую семью. После школы Анна окон-
чила школу фабрично-заводского обучения при комбинате 
№ 392. В ноябре 1941 года ее перевели ученицей в цех № 5 
комбината. В июне 1943 года Анна уже работала контроле-
ром ОТК в своем цехе. Грамотная и трудолюбивая, девушка 

успешно перенимала опыт у кадровых рабочих и активно участвовала в обществен-
ной жизни предприятия. Через год, в июне 1944-го, была назначена мастером ОТК. 
О достойном труде молодой производственницы – участницы трудового фронта – 
свидетельствуют государственные награды: медали «За доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг.» (1947), «За трудовое отличие» (1950), 
«За трудовую доблесть» (1952). В 1957 году Анна Александровна уволилась с завода 
и вместе с мужем уехала на новое место жительства – в д. Банново Крапивинского 
района. Но в марте 1963-го вернулась на завод, работала в цехе № 17, затем – до 
выхода на заслуженный отдых в 1969 году – в цехе № 5. За многолетний и добро-
совестный труд была награждена юбилейными медалями «Тридцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), «Сорок лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1985). 

Кизима Федор Алексеевич, 30.09.1919 – 30.07.2011. 
Уроженец с. Лисятичи Стрыйского района Дрогобычской 
(Львовской) области, из крестьянской семьи. Родители рано 
ушли из жизни: мать Александра Васильевна умерла в 1928 го-
ду, отец Алексей Иванович – в 1935-м. Трое детей – два брата 
и сестра – остались одни, вместе вели хозяйство, занимались 
крестьянским трудом. В 1940 году Федора Алексеевича при-
звали в ряды РККА. С началом Великой Отечественной войны 
рядовой Кизима воевал на 1-м Украинском фронте, получил 

ранение. После госпиталя был направлен в особый строительный батальон в Ново-
сибирскую область, откуда в марте 1943-го был мобилизован для работы на комбинате 
№ 392 г. Кемерово. 
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На оборонном предприятии Федор Алексеевич трудился аппаратчиком: вначале 
на 1-м, а позднее – на 3-м производстве. Работа в тылу – до седьмого пота. Человеку 
воевавшему, видевшему кровь и смерть, она не казалась легкой, хотя здесь не грохота-
ли пушки, вражеские стервятники не летали бомбить позиции. Но случалось – были 
взрывы, гибли люди. Трудовой фронт был подобен настоящему, боевому. И Федор 
Алексеевич Кизима понимал это, трудился для Победы по-фронтовому, по-гвардейски. 
Проработал на заводе «Прогресс» (комбинат № 392) до выхода на заслуженный отдых 
в 1970 году. За боевые и трудовые заслуги был награжден медалями «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие». 

Клещева Вера Семеновна, 1922 г. р. Родилась в д. Гра-
ничеха Полтавской области в крестьянской семье. Получила 
среднее образование, стала медсестрой. Член ВЛКСМ. Воен-
нообязанная. Служила в госпитале № 3360 при одной из во-
инских частей в г. Красноярске. В октябре 1943 года прибыла 
в г. Кемерово и была направлена на 3-е производство комби-
ната № 392. Военная служба и работа в тылу в годы Великой 
Отечественной войны – одинаково ответственные, опасные и 
необходимые стороны одной главной задачи – победить нена-

вистного врага. Как невозможно победить без мужества, отваги, любви к Родине, так 
невозможно уничтожить фашистов без надежной, напряженной, до седьмого пота ра-
боты в тылу. Это хорошо понимали труженики оборонных предприятий, в числе кото-
рых была и Вера Клещева, имеющая в свои двадцать лет и опыт военной медицинской 
службы. В истории комбината № 392 есть и ее достойная страница. 

Ковбас Иван Гаврилович (1917–2003) родился на Украи-
не в г. Шостка Сумской области. Трудовую деятельность начал 
в 1933 году рабочим кинофабрики № 6 в г. Шостка. В 1938-м 
окончил Шосткинский химико-технологический техникум по 
специальности «механик» и по распределению был направлен в 
г. Кемерово на строящийся комбинат № 392. В 1938–1939 годах 
трудился механиком на 5-м производстве. В 1939 году призван 
в ряды РККА. Служил в 410-м отдельном зенитно-артиллерий-
ском дивизионе Забайкальско-Амурского военного округа. В 
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1945 году участвовал в войне с Японией, дошел до Харбина (Китай). Командовал ог-
невым взводом, батареей, позднее был помощником начальника штаба дивизиона. За 
мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
победу над Германией в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией». Демобилизован в звании старшего лейтенанта в 1946 году. 

По окончании службы вернулся в г. Кемерово, устроился на комбинат № 392. С 
1946-го по 1957 год трудился механиком на производствах № 5, 5«а», 7, 8, был на-
значен начальником 8-го производства. Вступив в ряды КПСС в январе 1945 года, он 
оставался убежденным коммунистом всю жизнь. Целеустремленный, грамотный про-
фессионал, требовательный к себе и подчиненным, Иван Гаврилович всегда заботился 
о людях и родном предприятии. В 1958 году был назначен 2-м секретарем Кировского 
РК КПСС, с 1960 года – избран секретарем парткома п/я № 120 (комбинат № 392). За 
47 лет работы на комбинате № 392 (ПО «Прогресс») Иван Гаврилович Ковбас прошел 
большой трудовой путь – от механика 2-й мастерской 5-го производства до заместите-
ля директора комбината по общим вопросам. 

Ковбаса Анна Тимофеевна, 1915 г. р. Родилась в г. Рыльске Курской области в 
многодетной крестьянской семье – вместе с Аней подрастали еще четыре сестры и 
два брата. В 1927 году умер отец, Увалковский Тимофей Михайлович, матери Пелагее 
Леонтьевне, домохозяйке, было непросто справляться с большой семьей. Переехали в 
г. Шостка, где комсомолка Аня Увалковская (с 1933 года) и окончила школу. В Шостке 
вышла замуж за Степана Гавриловича Ковбаса. С началом Великой Отечественной во-
йны супруг ушел в действующую армию защищать Родину, а Анна Тимофеевна была 
эвакуирована в г. Кемерово вместе с заводом № 9, на котором в то время работала. Одна 
из сестер Анны, Анастасия Тимофеевна, проживала в г. Кемерово, а ее муж Петр Беляв-
ский трудился на 5-м производстве комбината № 392. И с сентября 1941 года Ковбаса 
Анна Тимофеевна была зачислена контролером ОТК в РМЗ (комбинат № 392). Спустя 
год, в октябре 1943-го, стала мастером 5-го производства. Трудностей было немало – на 
оборонном заводе каждый день работы связан с риском, к этому прибавлялась и тревога 
за оставшихся на Украине родных. Но падать духом женщинам было нельзя – на их пле-
чах держался тыл. Все это понимали и потому все вынесли, все преодолели. 

Анна Тимофеевна награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.». С комбината № 392 уволилась в октябре 1945 года 
по семейным обстоятельствам. 
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Ковтун Григорий Федорович, 1908 г. р. Уроженец с. Тулюшка Куйтунского района 
Иркутской области. Жизнь Григория с детства складывалась непросто. Учиться при-
шлось только два года – мальчику из крестьянской семьи с ранних лет пришлось помо-
гать родителям. В семье еще подрастали брат Павел и сестра Мария. Трудолюбивый и 
ответственный, он был опорой в семье. В 1930-м Григорий поступил работать на желез-
ную дорогу в Иркутской области, в этом же году переехал в г. Кемерово. Трудился на ле-
вобережном химзаводе до 1933 года, потом молотобойцем в кузнице. В 1936-м вернулся 
на малую родину в с. Тулюшка, устроился работать слесарем на железную дорогу.

В начале 1937 года переехал в г. Кемерово и работал в конторе стальных кон-
струкций сборщиком. А с сентября этого же года – в отделе технической безопасности 
комбината № 392. В июне 1941-го перешел на должность котельщика на ремонтно-ме-
ханический завод. Григорий Федорович Ковтун умер в мае 1943 года. 

Коротких Федор Ефимович, род. 15.05.1919 г. Парень из крестьянской семьи, 
уроженец д. Давыдово Кемеровского района, в 16 лет он поступил в школу фабрично-
заводского обучения Химстроя (будущего комбината № 392). С 1937-го по 1939 год ра-
ботал на ремонтно-механическом заводе слесарем. Трудился ударно, и вскоре молодой 
рабочий был направлен на курсы нормировщиков, после окончания которых вернулся 
в механический цех с повышением, в новой должности. 

Активный, инициативный, трудолюбивый парень в 1941 году был избран секрета-
рем комсомольской организации 5-го производства. Через три года, в 1943-м, становится 
председателем завкома завода № 392. В самые трудные годы ему довелось заниматься 
общественной работой. Решать насущные рабочие и бытовые вопросы коллектива, моти-
вировать на ударный труд, поддерживать общий боевой настрой – задачи военных лет, ко-
торые были важны, так же как и производственные, и с которыми он успешно справлялся. 

В 1946 году Федор Коротких окончил областную партшколу и работал секретарем 
партийной организации 5-го производства. Через год по направлению ЦК ВКП(б) был 
командирован на вагоностроительный завод в г. Калининград, где до 1950 года трудился 
старшим мастером, одновременно исполняя обязанности секретаря парторганизации. 

В 1959-м Федор Ефимович вернулся в Кемерово и до самого выхода на пенсию 
работал на руководящих должностях: был начальником цеха РМЗ Управления под-
собных предприятий треста № 96 г. Кемерово, руководил цехом металлоконструкций 
базы механизации треста «Кемеровотяжстрой». В 1965 году ушел на заслуженный от-
дых с должности начальника цеха № 2 РМЗ треста «Строймеханизация». 
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Сороковые – роковые, свинцовые, пороховые…

Слова песни «Этот День Победы порохом пропах…» для жителей Кировского 
района г. Кемерово имеют свой прямой смысл. Порох был основной продукцией ком-
бината № 392. Почти каждый третий взрослый житель района в годы войны работал 
на этом заводе. Порохом комбината № 392 были начинены гранаты, снаряды для ави-
авыстрелов, легендарных «Катюш», отправленные на фронт. 

Коллективные фотографии военных лет сохранили лица тех, кто, не жалея сил, 
работал за двоих и троих, рискуя жизнью на опасном производстве. Не все имена со-
хранились, но возможно, кто-то из читателей книги узнает своих родных.

Коллектив 1-го участка цеха № 5. Начальник участка Степцов В. Е., слева от него – Валяева (Филиппова) 
Матрена, мастер 1-го участка, председатель цехкома; первая слева в нижнем ряду Снежкова Нина. В этом 
составе на 1-м участке девушки работали всю войну, на память сфотографировались сразу после победы.
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Самоотверженные труженики порохового и зарядного производств, цех № 5 или 6 (точный номер цеха и име-
на людей на момент издания книги выяснить не удалось).
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Коллектив цеха № 6 (начальник – Гордон И. С., начальник мастерской – Солодовник В. И.).
Первый ряд (слева направо): Ложкина Г., Агмальянова З., Жукова М. С., Сомова Ф. К., Слобожанина О. Е., 
Кочетыгина В.
Второй ряд: Иванова Ф., Подковкин И., Гордон И. С., Солодовник В. И., Пшик Д. М. Третий ряд: Дорохина В., 
Корнеева Ж., Сосунова М., Михайлова Е., Шапунов И., Шабалина М., Томышева Н., Чердксаева М.
Четвертый ряд: Сокольникова Т. В., Киселева Л. В., Тимошкова А. С., Ступникова Г., имя неизвестно,  
Долгова А. Г.
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Качество продукции проверяли в 5-м цехе работники отдела технического контроля. Сидят (слева направо): 
Табашнева Антонина Степановна, Еременко Елена Прохоровна. Стоят: Петрова Евдокия Никитична, Путято-
ва Нина Игнатьевна.

Чёрно-белые фото...
Помяты края...
Порой лица едва различимы,
Но глядят прямо в душу,
В тебя и в меня,
Чьи-то близкие,
Чьи-то любимые...

Николай Крымский
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Соколовы Маша и Оля, 
Воробьева Евдокия,  
6-й цех. 1943 год.

Работники отдела технического контроля цеха 6.
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Для Отчизны в годы грозовые 
Спали и трудились вы в цехах.
И в снаряды прямо из Сибири
Шли для фронта ваши пороха.

Каждый день для Родины был дорог.
Недоспавши, через «не могу»,
Выпускали смертоносный порох
У Томи на правом берегу.

В непогоду, в слякоть вы ходили
В кирзовых холодных сапогах, 
Чтобы ваши доченьки носили
Туфли на изящных каблучках.

Несмотря на трудности, потери –
Не бывает без потерь война – 
Верили в победу и хотели, 
Чтоб скорей настала тишина.

Трудные дороги вами пройдены!
Силу духа закалив в борьбе,
Думали, заботились о Родине, 
Вовсе забывая о себе.

Женщины! Кудесницы! Святые!
Вы достойны самых теплых слов.
Низкий вам поклон от всей России,
Наша благодарность и любовь!

Есть у нас уверенность и сила,
Будем мы влюбляться, верить, жить!
Коль такие женщины в России –
Никому ее не победить!

                                  Иван Перепелица

Пороховщицы
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Кошкарёва Анна Александровна, 1927 г. р. Анна Алек-
сандровна Кошкарёва пришла на комбинат № 392 шестнадца-
тилетним подростком в суровом январе 1943 года. Начинала 
девушка табельщицей на ФММ, но быстро и в совершен-
стве освоила профессию аппаратчика, и ее перевели на 4-е 
производство. 

В годы Великой Отечественной войны, как и сотни дру-
гих молодых рабочих, она выполняла и перевыполняла про-
изводственную норму, потому что понимала – у сражающихся 

на фронте должен быть надежный тыл. Уже после войны, в 1951 году, она стала се-
кретарем в отделе главного механика (ОГМ), но настоящее свое рабочее место видела 
непосредственно на производстве, поэтому снова вернулась в заводской цех. Работала 
там, где трудно, где нужна поддержка грамотного и ответственного специалиста. 

Более тридцати лет отдала Анна Александровна родному комбинату. В трудовых 
успехах коллективов 4-го и 5-го производств есть немалая доля и ее труда. Энергич-
ная, активная в общественной жизни, она была авторитетом для многих в рабочем 
коллективе. Опыт пережитого военного лихолетья, добросовестное отношение к тру-
ду, ответственность за свои дела и поступки – все это помогало жить, трудиться, быть 
в гуще событий. 

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». Ветеран труда Анна Александровна Кошкарёва вышла на пенсию в 
1975 году. 

Кретов Петр Иванович, 1916 г. р. Уроженец д. Колотов-
кино Топкинского района Новосибирской (Кемеровской) об-
ласти. Из семьи крестьян, Петр окончил 5 классов сельской 
школы, и в 1930 году вместе с родителями переехал в г. Кеме-
рово. Отец Иван Максимович устроился работать сторожем 
в столярную мастерскую Кемеровского рудника. Мать Екате-
рина Филипповна занималась домашним хозяйством. Первым 
местом работы для 16-летнего Петра стал кирпичный завод № 
6 комбината № 392 на правом берегу Томи, куда он устроился 

в 1932 году. Здесь же вступил в комсомол. С 1934-го по 1936 год работал на Кемеров-
ском руднике, а с 1936-го – на комбинате № 392. Учился на курсах дезинфекторов, 
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потом окончил курсы электромонтеров. В августе 1939 года был призван в РККА, слу-
жил на Дальнем Востоке. После демобилизации вернулся на комбинат № 392. В 1942 
году призван на фронт Кемеровским ГВК, в звании ефрейтора связист Кретов Петр 
Иванович воевал в составе 22-го гвардейского воздушно-десантного полка 8-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии. Погиб 15 марта 1943 г., похоронен в д. Рамуше-
во Ленинградской области.

Крохина Ольга Михайловна, 1922 г. р. Уроженка д. Пе-
тропавловка Чебулинского района Новосибирской (Кемеров-
ской) области. Когда девочке было пять лет, умер отец Ми-
хаил Иванович, а через год умерла и мать Татьяна Ивановна. 
Девочка осталась сиротой, ее воспитывала бабушка. В 1938 
году Ольга переехала к тете в г. Кемерово и поступила на кур-
сы аппаратчиков при комбинате № 392. В это же время, без от-
рыва от учебы, девушка работала при УПП комбината № 392 
рассыльной. Болезнь не позволила девушке пройти производ-

ственные испытания по специальности аппаратчика, но она не сдавалась и работу не 
бросила. Благодаря сильному характеру и стойкости Ольга преодолела трудности – ее 
направили помощником аппаратчика на одно из производств. Работа помогала не ду-
мать о трудностях, о недугах, наполняла жизнь чувством своей нужности, сопричаст-
ности к общему делу – комбинат оборонного значения наращивал темпы производ-
ства. Труженики завода хорошо понимали значимость выполняемых заданий, норм и 
планов. В 1940 году Ольга Крохина стала бригадиром 5-го производства, а с февраля 
1945-го работала в отделе технического контроля.

Кузьменко Вера Стефановна, 1923 г. р. Уроженка д. От-
радовка Ростовской области. Родители вели домашнее хозяй-
ство, а когда образовался колхоз, вступили в него. Ане было 
всего 9, когда умер отец, Стефан Кондратович. Мать Прасковья 
Тарасьевна одна поднимала двух дочерей. Окончив семилетку, 
девушки-комсомолки – сначала, в 1938-м, Тамара (1921 г. р.), 
а через два года и Вера – уехали из деревни в г. Каменск, где 
устроились работать на комбинат № 101. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, Вера Кузьменко была эвакуирована в 
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далекий тыл – в Сибирь. Так она оказалась в г. Кемерово и попала на комбинат № 392. В 
войну заменившие у станков старших товарищей юноши и девушки быстро набирались 
профессионального опыта – с декабря 1941 года Вера уже работала бригадиром на 6-м 
производстве – самом опасном из пороховых, потом ее назначили мастером. О трудно-
стях работы на оборонном комбинате № 392 написано и сказано немало. В некоторых 
архивных документах есть краткая запись: «уволен(а) по инвалидности». Есть такая и в 
личном деле Веры Стефановны Кузьменко, датированная ноябрем 1944 года. Молодая 
девчонка, которой шел лишь двадцать второй год, трудилась на комбинате, не считаясь 
со временем, не щадя сил и здоровья. Главное – приблизить Победу, отстоять свободу 
и независимость Родины, в меру сил помочь бойцам на фронте. Ради этого можно все 
преодолеть. Жизнь, отданная Родине – так говорят о тех, кто во имя высокой цели отдал 
родному Отечеству самое дорогое. Это можно сказать и о Вере Стефановне Кузьменко. 
И таких биографий в архивах комбината № 392 не один десяток.

Ликстанов Исаак Беньяминович, 1924 г. р. Уроженец 
г. Сумы Сумской области Украинской ССР, Исаак Ликстанов 
попал в г. Кемерово во время эвакуации летом 1941 года. Шла 
Великая Отечественная война. Эшелоны, прибывающие с ок-
купированных врагом территорий, доставляли в тыл людей: 
и простых жителей – женщин, детей, стариков, которых надо 
было спасать, и квалифицированных специалистов, прибы-
вающих вместе с оборудованием заводов и промышленных 
предприятий. Так оказалась на Кузнецкой земле семья Лик-

становых с Украины. Исаак окончил в Кемерово среднюю школу № 12. Его мечта о 
поступлении в институт осуществится много позже, уже после Победы, а в 1942 году, 
после окончания учебы, юноша устраивается работать на комбинат № 392 в отдел 
технического снабжения (техснаб) – сначала учеником счетовода, а после обучения 
и приобретения необходимого опыта становится счетоводом. Как грамотного, ответ-
ственного работника его переводят калькулятором в столовую № 5 комбината № 392. 
Здесь, на 5-м производстве, в одном из отделов трудилась и его сестра, Любовь Бе-
ньяминовна. Ее муж, Я. У. Кельман, был начальником цеха углеподачи Кемеровской 
ТЭЦ. Первенец Кемеровской энергетики, ТЭЦ играла огромную роль в обеспечении 
электроэнергией и комбината № 392, и других промышленных предприятий, и жите-
лей Кировского района, и города в целом. 
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Родина отметила работу Исаака Беньяминовича Ликстанова в военное время – он 
был награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». 

В 1945-м, когда враг был разбит и в стране началось возрождение разрушенного 
войной народного хозяйства, молодой служащий Исаак Ликстанов был уволен с заво-
да в связи с направлением для поступления в Новосибирский медицинский институт. 
Окончив его, хирург Ликстанов возвратился в г. Кемерово и уже навсегда связал свою 
жизнь с сибирским городом: 12 октября 1950 года молодой специалист получил окон-
чательный допуск в режимные цеха родного завода. Трудился на заводе «Ракета» (так 
в тот период назывался комбинат № 392), сохраняя и возвращая людям самое дорогое 
– жизнь. Выбор Исааком Ликстановым самой гуманной профессии не случаен – до-
статочно горя принесла война, и теперь боец трудового фронта боролся как врач за 
каждого человека, за каждого из тех, кто выстоял и победил в самой страшной войне 
XX века. 

Миронович* Андрей Антонович, 1920–2011. Уроженец 
д. Петровка Кемеровского района. После окончании семи-
летки поступил в школу ФЗО. На комбинате № 392 работал 
с 1939 го да – аппаратчиком, потом мастером фазы 1-й ма-
стерской 5-го производства. В 1940 году окончил курсы в Ке-
меровском аэроклубе и в 1941 году был зачислен курсантом 
Московской авиационной школы. В июне 1942-го Андрей Ан-
тонович Миронович был призван в ряды РККА и направлен 
для прохождения службы в 192-й штурмовой полк. Принимал 

участие в боевых действиях на Волховском и Украинском фронтах, был ранен. За му-
жество и отвагу, проявленные в боях, награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени (1985), медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За взятие 
Берлина», юбилейными медалями. 

После демобилизации Андрей Антонович вернулся в г. Кемерово и работал 
преподавателем физкультуры в школах Кировского района г. Кемерово – до выхода 
на заслуженный отдых. Общий трудовой стаж А. А. Мироновича – более 40 лет. За 
многолетний и добросовестный труд он был награжден медалью «Ветеран труда», 

* В отдельных источниках – Миранович.
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многочисленными благодарственными письмами и грамотами. После выхода на пен-
сию Андрей Антонович принимал активное участие в работе ветеранской организации 
района, участвовал в работе по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Его 
выступления и воспоминания о войне, фронтовых товарищах с большим вниманием 
слушали учащиеся и студенты.

Николаев Иван Андреевич, 1922 г. р. Уроженец д. Кру-
тая Нижнеингашского района Красноярского края. В 1936 
году семья переехала в г. Кемерово. Отец Андрей Яковлевич 
пошел работать на комбинат № 392 грузчиком в отдел техни-
ческого снабжения. Мать Федора Семеновна занималась до-
машним хозяйством. В семье росли еще двое младших сыно-
вей. Ивана для продолжения обучения устроили в местную 
школу № 19, по окончании которой он вернулся в Краснояр-
ский край и один год (1939/40) успел поработать учителем в с. 

Алексеевка Нижнеингашского района. В 1940-м его призвали в ряды РККА. Служил в 
Заполярье. С началом войны воевал на Северном фронте техником-лейтенантом тех-
нической службы 729-го истребительного авиационного полка 101-й истребительно-
авиационной дивизии ПВО. За воинскую доблесть механик авиационного полка Ни-
колаев И. А. награжден медалями «За боевые заслуги» (1943), «За оборону Советского 
Заполярья» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945). После войны Иван Андреевич вернулся в г. Кемерово, устроился на 
Кемеровскую ТЭЦ комбината № 392 стажером машиниста. Успешно освоил мирную 
профессию. Однако в 1947 году по состоянию здоровья вынужден был уволиться с 
предприятия – сказались ранения военного времени, тяжелые условия фронтовых лет. 
Окончил юридический факультет, работал в органах МВД. Был начальником пожар-
ной охраны Кировского района г. Кемерово.

Новиков Василий Павлович, 1911 г. р. Уроженец г. Шостка Сумской области 
Украины. Отец Павел Романович работал на заводе № 53, мать Улита Ивановна была 
домохозяйкой – в многодетной семье подрастали четыре дочери и трое сыновей. Ва-
силий окончил школу-семилетку и в 1929 году поступил в Шосткинский химический 
техникум. В 1931 году, получив диплом о профессиональном образовании, пришел 
работать на завод № 9 – его сразу назначили начальником смены 6-го производства. 
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В 1933-м был призван в РККА. Служил в г. Бердичев, в 15-м кавалерийском полку 
23-й кавалерийской дивизии имени Г. И. Котовского. Демобилизовавшись в 1935-м, 
вернулся на завод № 9 – вначале на 5-е производство, затем снова переведен на долж-
ность начальника смены 6-го производства.

Когда началась Великая Отечественная война, Василий Павлович Новиков вме-
сте с заводом был эвакуирован в г. Кемерово, на комбинат № 392. С октября 1941 года 
работал в должности мастера ОТК, а с февраля 1942-го по март 1946 года трудился в 
мастерской 6-го производства старшим мастером. Как специалист, он обладал необ-
ходимыми знаниями, практическим опытом, умел организовать подчиненных на вы-
полнение поставленных задач. В скупых строчках характеристики, обнаруженной в 
личном деле Василия Павловича Новикова, отмечается, что он был человеком «ини-
циативным, требовательным, активным в общественной работе».

Новикова Анна Алексеевна, 1923 г. р. Уроженка с. За-
руцкое Глуховского района Сумской области. Отец Алексей 
Михайлович и мать Акулина Васильевна занимались сель-
ским хозяйством и воспитывали троих детей: дочерей Марию 
(1920 г. р.) и Анну (1923 г. р.), сына Михаила (1924 г. р.). В 
1937 году Анна окончила среднюю школу в с. Сосновка Ша-
лыгинского района и поступила в Шосткинский химический 
техникум. Получив диплом в 1941 году, незадолго до начала 
Великой Отечественной войны, она по распоряжению Нарко-

мата боеприпасов СССР была направлена на комбинат № 392 в г. Кемерово. Уже в 
июле приступила к работе мастером сушки 3-го производства, и в этой должности 
проработала всю войну. Несмотря на молодость – дипломированному мастеру шел 
только девятнадцатый год – Анна Алексеевна пользовалась большим авторитетом 
на комбинате, особенно среди своих подчиненных. Ее отличали такие качества как 
знание специфики, понимание требований производства, ответственное отношение к 
делу, общекультурная эрудиция. Среди тружеников вверенного ей коллектива было 
шесть стахановцев и 10 ударников – настоящих гвардейцев тыла! 

Конечно, молодую девушку тревожила судьба родных, оставшихся на оккупиро-
ванной врагом Украине: что с матерью и отцом, со старшей сестрой – учительницей 
сельской школы, и братом, к началу войны – студентом 2-го курса Шосткинского хими-
ческого техникума? Ответов на эти вопросы не было – их могло дать лишь освобождение 
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Украины от фашистских захватчиков. И чтобы приблизить Победу, Анна Новикова и ее 
«фаза» – рабочие сушки на пороховом производстве – прилагали все усилия для выпол-
нения производственного задания – как и весь трудовой коллектив комбината № 392. 
Когда враг был разгромлен, каждый понимал огромную цену подвига народа в страш-
ной войне и гордился своим вкладом в разгром фашизма. После окончания Великой 
Оте чественной войны Анна Алексеевна Новикова вернулась на Украину.

Прохоров Василий Семенович, 1923–2011. Уроженец 
с. Кирсановка Мариинского района Кемеровской области. В 
1941 году был призван в РККА. Воевал с первых дней Вели-
кой Отечественной войны. Сержант, командир минометного 
отделения, он сражался с врагом на Воронежском фронте в со-
ставе 147-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии. В 
июле 1942 года был тяжело ранен, лечился в госпитале № 408 
г. Томска до февраля 1943 года. 

Инвалид войны, он не уходит на покой, а продолжает тру-
диться для Победы – поступает работать на оборонный комбинат № 392 в г. Кемерово 
и с 1943-го по 1993 год работает в автотранспортном цехе шофером, автомехаником 
– осваивает не одну нужную для оборонного производства профессию. За мужество и 
храбрость был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», в мирное время – юбилейными медалями. Полвека проработал 
Василий Семенович Прохоров на комбинате № 392 (ПО «Прогресс»). Его боевой и 
трудовой путь – вклад в трудовую славу города трудовой доблести – города Кемерово.

Сарынин Юрий Владимирович, 1926 г. р. Уроженец г. Ленинграда. В ноябре 
1941 года пятнадцатилетний Юрий был эвакуирован из блокадного города на Неве в 
г. Кемерово и по стечению обстоятельств попал на комбинат № 392, где работала жена 
его старшего брата Константина – Людмила Ивановна Сарынина, приехавшая сюда 
несколькими месяцами ранее после окончания Ленинградского химико-технологиче-
ского института. 

Родители Юрия, Владимир Григорьевич и Анна Степановна Сарынины, остались 
в блокадном Ленинграде. В 1942 году отец умер. Мать работала санитаркой в одном 
из госпиталей.
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Юрий был принят учеником токаря в механический цех. Известно, что в августе 
1942 года он трудился на 3-м производстве. Тяжелая и опасная работа на оборонном 
комбинате – без отпусков и практически без выходных, часто – впроголодь – для не-
окрепших подростков тоже была сродни фронту, только трудовому. И подвиги они 
здесь, в глубоком тылу, совершали самые настоящие. 

А в 1943-м отсюда, из Кемерова, Юрий Сарынин был призван в Красную Армию. 
И продолжил приближать час разгрома врага, счастливый миг нашей Победы теперь 
уже на боевом посту. 

Чедов Родион Степанович приехал в г. Кемерово в 
1933 году с матерью и двумя братьями. После гибели отца 
семья осталась без кормильца, и Родион на правах старшего 
сына взял на себя заботу о родных. Его трудовая жизнь нача-
лась в 14 лет. Работал на п/я 120, участвовал в строительстве 
первых жилых домов, школы № 19 и Дворца культуры в Ки-
ровском районе, промышленных объектов будущего комбина-
та № 392. 

В феврале 1940 года был призван Кировским РВК г. Ке-
мерово в ряды РККА. Когда началась Великая Отечественная война, лейтенант Чедов 
служил в 1017-м стрелковом полку 285-й стрелковой дивизии. В боях показал себя 
смелым, мужественным, волевым офицером. Пять раз был ранен. Служил в составе 
группы советских войск в городе Потсдаме. В марте 1945 года был назначен замести-
телем начальника комендатуры г. Потсдам, обеспечивал порядок в городе во время 
Потсдамской конференции. Закончил службу в звании капитана в 1947 году. Награж-
ден орденом Красной звезды (1944), орденом Отечественной войны I степени (1945), 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945).

После возвращения домой вновь пошел работать на комбинат № 392 в инстру-
ментальный цех. Вышел на заслуженный отдых в 1987 году. Воин и труженик, он на-
всегда остался в благодарной памяти земляков.
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Коллектив 1-й мастерской цеха № 5. Второй слева в первом ряду – начальник цеха Василий Павлович Голубцов.

В войну заменившие у станков старших товарищей юноши и девушки 
быстро набирались профессионального опыта, они не боялись трудностей 
и не думали об опасности. У всех была одна цель – дать как можно больше 
пороха и боеприпасов фронту, своим трудом приблизить день окончательного 
разгрома фашистов.



187

Глава 3. Завод – труженик и воин

Первые телефонистки комбината. 1941 г.
Связь осуществлялась через временную телефонную станцию, которая располагалась на территории РМЗ. В 
июле 1942-го была сдана в эксплуатацию постоянная телефонная станция.

Юные труженицы цеха № 6.
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Девочки со стальным характером

Почти одновременно в марте 1942-го добровольцами ушли на фронт опыт-
ные труженицы комбината Анастасия Жинжилова, Екатерина Питеркина и Ра-
иса Черева – все воевали в составе 303-й стрелковой дивизии.

Сибирячка Анастасия Григорьевна Жин-
жилова (в отдельных источниках Женжило-
ва. – Прим. ред.) родилась 2 июля 1920 года в 
с. Поперечное Юргинского р-на Новосибирской 
(Кемеровской) области. Окончив школу в родном 
селе, уехала работать в г. Кемерово.

Настя – первый комсорг цеха № 5 комбина-
та № 392. Она не только сама была в числе луч-
ших работников, но и обучала азам профессии 
на пороховом производстве новичков, а затем и 
учащихся в школе ФЗО при комбинате. Добро-
вольцем ушла на фронт. Человек удивительно-
го мужества, стойкости, воистину легендарный 
судьбы. 

В составе 303-й стрелковой дивизии воевала в роте разведчиков санинструкто-
ром. Первую награду «За боевые заслуги» получила в 1942 году – во время крово-
пролитных боев под Воронежем вынесла из-под огня несколько десятков раненых 
бойцов. На фронте стала коммунистом. В марте 1943-го, получив ранение в ногу при 
прорыве окружения, попала в плен, была отправлена в Кременчугский концлагерь. 
Ей удалось спрятать медаль, а от партийного билета она оторвала кусочек с номером 
и спрятала под стельку сапога. Чтобы спасти Анастасию от отправки в Германию, 
врач – грузин по фамилии Лежава, связанный с кременчугским подпольем, пред-
ложил довольно рискованный план – сделать ей фиктивную операцию по удалению 
аппендикса (разрезать только верхние ткани и наложить швы), а потом из город-
ской больницы переправить к кременчугским подпольщикам. Отважная девушка 
согласилась*. 
* Из воспоминаний А. Г. Жинжиловой, хранящихся в фондах Российского государственного архива фонодокументов (РГАФД).
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После побега Анастасии из больницы подпольщики переправили ее в партизан-
ский отряд. Она стала разведчицей, участвовала во многих диверсиях, разведывала 
расположение огневых точек противника и наносила их на карту. 

После освобождения Кременчуга от фашистов все боеспособные партизаны вли-
лись в регулярные части Красной Армии. Анастасия была принята санинструктором. 
Младшая медсестра хирургического подвижного полевого госпиталя № 5145 5-й гвар-
дейской армии Анастасия Григорьевна Жинжилова закончила войну в Праге. 12 мая 
1945 г. ее подразделение прибыло в Берлин. На рейхстаге девушка оставила надпись: 
«От Кемерова до Берлина». Приказом командования 5-й гвардейской армии за № 078/н 
от 25 июля 1945 г. за высокий патриотизм и образец самопожертвования при выпол-
нении своих обязанностей была награждена второй медалью «За боевые заслуги». За 
доблесть и мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками старший сер-
жант медицинской службы Жинжилова А. Г. удостоена ордена Отечественной войны 
II степени.

После окончания войны ЦК ВЛКСМ направил Анастасию Григорьевну на ком-
сомольскую работу в Молдавию. Только через несколько лет она вернулась в Кузбасс. 
Вела активную работу по патриотическому воспитанию среди молодежи.

* * *
Питеркина Екатерина Никифоровна 

(1921 г. р.) – уроженка д. Курганка Кемеровского 
района Кемеровской области. В 1935 году семья 
переехала в село Н. Барзас Барзасского района 
Новосибирской области. Отец, Никифор Ива-
нович (1869 г. р.), вначале работал в колхозе, с 
1937-го по 1942 год – на железной дороге. Мать, 
Таисия Александровна (1878 г. р.), занималась 
домашним хозяйством. У Питеркиных было три 
дочери. К тому времени старшие – Елизавета и 
Анфиса – имели свои семьи, и только младшая 
Катя жила с родителями. С 1938 года начинается 
ее трудовая биография. 

Окончив 7 классов в школе № 39 Кировского 
района г. Кемерово, Екатерина Питеркина до октября 1939 года работала в ней старшей 
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пионерской вожатой, а потом пришла на комбинат № 392, устроилась аппаратчиком на 
3-е производство. 

Началась Великая Отечественная война. Молодежь стремилась попасть на 
фронт, чтобы бить врага. Но и здесь, в цехах комбината, тоже был фронт – трудовой. 
Понимая значение надежного тыла, необходимость снабжения Красной Армии во-
оружением, боеприпасами, снарядами всех видов и калибров, люди работали день 
и ночь. Среди передовиков военного времени была и Катя Питеркина. Однако же-
лание бить врага на передовой все же оказалось для нее сильнее – в марте 1942-го 
вместе с подругами-заводчанками она уходит на фронт. Фронтовики вспоминали о 
Кате Питеркиной как о смелой, не теряющейся даже в критические минуты девушке. 
Она вынесла с поля боя десятки раненых бойцов, но в декабре 1942-го сама была 
тяжело ранена и после излечения комиссована. Вернулась в Кемерово, работала на 
комбинате № 392. С 1943 года трудилась бригадиром на 3-м производстве, затем ма-
стером. Коллектив, который она возглавляла, работал по-стахановски, с отличным 
качеством. О молодом бригадире Екатерине Питеркиной писала газета «Заводская 
правда».

За мужество и стойкость, проявленные при защите Родины, Е. Н. Питеркина на-
граждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За добросовестный 
труд в мирное время была награждена медалями «За трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть».

После войны энергичная, трудолюбивая и ответственная Е. Н. Питеркина решает 
продолжить образование, чтобы стать настоящим профессионалом в своем деле. Без 
отрыва от производства окончила вечернюю школу, в 1953 году – Кемеровский хими-
ко-технологический техникум по специальности «техник-технолог», позже – Институт 
марксизма-ленинизма. Совмещать работу и учебу Екатерине помогали крестьянская и 
военная закалка, сила воли, вера в себя, стремление не подвести родной комбинат. 
Екатерина Никифоровна обучала вновь поступивших на завод рабочих профессии ап-
паратчика. Наставничество, воспитание крепкой трудовой и производственной дис-
циплины считала своей насущной обязанностью, обязанностью человека, которому 
доверили руководить людьми – достойная жизнь достойного человека, закаленного в 
труде и в бою, жизнь, отданная Родине и людям.
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* * *
Черева Раиса Ивановна (1922–2013) роди-

лась в д. Ляпки Кемеровского района Кемеров-
ской области в крестьянской семье. В 1938 году 
вместе с мамой перебрались в Щегловский сви-
носовхоз, а оттуда – в г. Кемерово. Начальную 
школу девочка окончила в с. Старочервово, затем 
училась в семилетке с. Воскресенка. В октябре 
1938-го поступила в школу фабрично-заводско-
го ученичества (ФЗУ) при комбинате № 392 (со-
хранилось свидетельство № 342 об окончании 
школы ФЗУ по специальности «аппаратчик»). По 
окончании учебы в 1939 году была направлена 
работать на комбинат № 392. В том же году стала 
членом ВЛКСМ. Трудолюбивая, целеустремлен-

ная, активная, она работала аппаратчиком на 3-м производстве. 
Когда началась Великая Отечественная война, Рая Черева сразу записалась на 

курсы медицинских сестер, одновременно работая на комбинате. Дежурила и в эвако-
госпитале № 3629, расположившемся в здании средней школы № 19. В марте 1942 го-
да добровольцем уходит на фронт – Кемеровским ГВК красноармеец Черева направ-
лена на службу в формирующийся 845-й стрелковый полк 303-й стрелковой дивизии. 
Воевала на Воронежском фронте в составе 309-го медсанбата, после – на 2-м Укра-
инском. Была и санитаркой, и санинструктором, и медицинской сестрой. В наступа-
тельной операции на Харьковском направлении получила серьезное ранение оскол-
ками авиабомбы. Весной 1944 года находилась на лечении в эвакогоспитале № 5207 
в Кировоградской области. Дорогами войны прошла не только по территории СССР 
(Воронеж, Белгород, Курск, Харьков), но и Европы: участвовала в освобождении Ру-
мынии, Венгрии, Австрии. Закончила свой боевой путь в звании старшего сержанта. 
Демобилизовалась в конце 1945 года, жила в г. Ромны (Сумская область Украины), где 
служил муж. За мужество и воинскую доблесть награждена орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В 1949 году Раиса Ивановна Черева возвратилась в г. Кемерово, на родной ком-
бинат № 392, трудилась в должности лаборанта на 3-м производстве до 1976 года. И 
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В фондах Государственного архива Кузбасса хранится фотография, на которой запечатлена часть личного со-
става санитарной роты 845-го стрелкового полка 303-й стрелковой Кузбасской дивизии. Фотография сделана 
в марте 1942 г. в Кемерове незадолго до отправки полка на фронт. На фото друг за другом стоят две подруги: 
первая слева в среднем ряду – Анастасия Григорьевна Жинжилова, а за ней, первая слева в верхнем ряду – 
Екатерина Никифоровна Питеркина.

в труде она, как в бою – мужественна, ответственна, идет только вперед. В мирное 
время получила звание «Ударник коммунистического труда», медаль «За трудовое от-
личие», награждена юбилейными медалями. Заслуженный ветеран завода, она изби-
ралась депутатом Кировского районного Совета, депутатом Кемеровского городского 
Совета народных депутатов. Более 30 лет отдала Раиса Ивановна Черева комбинату 
№ 392 (ПО «Прогресс»). Ее трудовая и боевая биография – яркий пример доблести и 
патриотизма.
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Дети крестьян, дети рабочих

Сотни разнообразных архивных документов, связанных с работой секретно-
го комбината № 392 (ПО «Прогресс»), изученные участниками проекта «Одной 
мы связаны судьбой» показывают, что в годы войны штат оборонного предпри-
ятия в массовом порядке пополнялся выходцами из небольших сибирских дере-
вень и городов. 

20-летней девушкой по зову сердца и при-
зыву партии в 1934-м поднимать новое промыш-
ленное строительство в Кемерово приехала Ана-
стасия Яковлевна Москвитина (в девичестве 
Попова). Сотни, тысячи ребят и девчат-энтузиа-
стов из сел, деревень, провинциальных городков 
возводили объекты и будущего завода-гиганта, и 
новообразованного Кировского района. Молодых 
энергичных первостроителей не страшили ни 
жизнь в бараках и землянках, ни бездорожье, ни 
работа лопатой или киркой.

Промышленные и гражданские стройки шли 
параллельно. Рабочие руки требовались повсе-
местно – будь то цеха комбината, здания ТЭЦ, 

столовая или жилой дом. Их стараниями к началу 1940-х были возведены сотни объ-
ектов. В строй пустили первую очередь завода, выдали первый порох.

Настя Попова была из числа тех самых энтузиастов. В 1941-м, с началом войны, 
она, как и многие, пошла работать на пороховой комбинат № 392.

– В тылу работалось как в тылу, – вспоминала она в одном из интервью, – здесь 
не кровь лилась, как на фронте, а пот. Работали без выходных по 12–18 часов в сутки. 
И взрывы случались, и товарищи гибли…

Настя сама чудом уцелела после «вспышки» в 1944-м, попала в больницу. Но главное 
– осталась жива, восстановилась. В архиве предприятия сохранилась справка о награж-
дении медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в 
семейном архиве – трудовая книжка и удостоверение ветерана войны. Более 30 лет отдала 
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комбинату Анастасия Яковлевна. Активная общественная жизнь, счастливое замужество 
– супруг Филипп Иванович Москвитин тоже был из числа первостроителей района, – все 
этапы ее жизни связаны с г. Кемерово. Опасности и тяготы только закаляли молодых тру-
жеников из несгибаемого поколения, преданного своей стране и своему делу.

* * *
Соколова (Петрова) Евдокия Никитич-

на, 1918 г. р. Уроженка с. Акимовка Алтайского 
края. В 1931 году семья переехала в Кемерово, 
где глава семьи Никита Евтеевич Петров рабо-
тал на строительстве Кемеровской ГРЭС, а жена 
воспитывала детей – их в семье было трое. В 
Кемерове Дуся Петрова окончила шесть классов 
школы № 10 и в 1935 году поступила в школу 
фабрично-заводского обучения при оборонном 
заводе № 392, было ей в ту пору 17 лет. В 1937-м 
смышленую девушку отправили в Казань, на по-
роховой завод, стажироваться по специальности 
«аппаратчик». В октябре 1939-го Евдокия верну-
лась в Кемерово и поступила на работу на по-

чтовый ящик № 120 (комбинат № 392), была назначена бригадиром в цех № 5. Когда 
началась Великая Отечественная война и на фронт ушли опытные работники-мужчи-
ны, нагрузка на женщин значительно увеличилась. Трудились на оборонном заводе 
много и тяжело, в это нелегкое время приходилось иногда и спать у станков – фронт 
ждал порох, снаряды, и рабочие старались перевыполнять и без того напряженные 
нормы. В 1941-м Евдокию Никитичну как опытного и знающего специалиста пере-
вели в отдел технического контроля, где она работала контролером, а затем мастером 
на 4-м производстве. Как вынесла и преодолела трудности эта маленькая хрупкая 
женщина, она и сама не знает. Выручали трудолюбие, терпение, невероятная сила 
воли, стойкость характера. На комбинате познакомилась со своим будущим мужем 
Марком Соколовым, начальником отдела техники безопасности предприятия. Вме-
сте вырастили и воспитали двоих детей. За самоотверженную работу в годы войны 
Евдокия Никитична награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть» (1950).
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* * *
В 1920-е уроженец Черниговской области Демьян Верхуша оказался в сибир-

ской глубинке. Мать-крестьянка с маленьким сыном после смерти мужа перебрались 
в деревню Кемерово. Демьян рос смышленым и трудолюбивым, куда пойти работать – 
спланировал еще в школе. Выбор его определило строительство большого химическо-
го комбината. В 1938-м, когда подростку только исполнилось четырнадцать, Демьян 
пошел учиться в ФЗУ. А через два года, освоив специальность, пришел трудиться на 
комбинат в ремонтно-механический цех. На производстве Демьян Евсеевич прорабо-
тал всю войну. Как и многие его сверстники, сражался за каждый процент выполне-
ния или перевыполнения производственного задания. В ноябре 1944 года «Заводская 
правда» отмечала пять стахановцев-«двухсотников» РММ, среди которых и Демьян 
Верхуша – он дал 203,5 процента плана. В сентябре победного 1945-го перспективно-
го парня «уволили на учебу в Химтехникум». После войны грамотные, квалифициро-
ванные специалисты на производствах были очень нужны. Такие кадры стране давал 
кемеровский пороховой комбинат № 392, а ребятам – профессиональные перспективы 
и новую жизнь… 

* * *
Сафронова Александра Анисимовна, 

1916 г. р. Уроженка д. Малый Сускан Белозерско-
го сельсовета Ставропольского района Куйбы-
шевской области. Родители были крестьянами, в 
1929 году вступили в колхоз. Кроме Александры 
в семье росли младшие дети: сын Никита и дочь 
Дарья. В 16 лет девушка уезжает из дома – мо-
лодость звала вперед, к новым перспективам, и 
деревенская девчонка упорно искала свою доро-
гу. С 1932-го по 1935 год Александра работала в 
г. Краснокамске штукатуром-маляром, потом по 
этой же специальности в г. Петровске. В 1938-м 
перебралась в Кемерово. Здесь встретила свою 
любовь, вышла замуж за Николая Ивановича Ро-

хина, работавшего в коммунальном управлении комбината № 392 бухгалтером. Вско-
ре Александра пошла учиться в вечерние классы школы № 39 и на курсы аппаратчиков 
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при комбинате № 392. После окончания обучения стала работать на 5-м производстве 
аппаратчиком. Труд в заводском коллективе нравился Александре, она заняла достой-
ное место среди тех, кого в годы Великой Отечественной войны называли «гвардейца-
ми тыла».

Девушки-заводчанки. Смена прессов в редкие минуты отдыха.
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Неженская ноша

В годы Великой Отечественной на самых опасных производствах порохо-
вого комбината № 392 работали тысячи женщин. Их именами пестрят полосы 
многотиражки «Заводская правда» – они и ударницы, и наставницы, и комсорги, 
и руководители…

Из числа таких гвардейцев трудового фронта 
была Вера Николаевна Ильиченко (в некоторых 
документах – Ильченко), работница комбината с 
45-летним стажем, награжденная за труд в годы 
войны орденом Ленина и медалями «За трудовую 
доблесть» и «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Работать на комбинате Вера начала в 20 лет. 
Пришла в пороховой цех № 5 в год его пуска – в 
1940-м. В архивах сохранилась ее рукопись с вос-
поминаниями о самых трудных годах. Есть здесь 
и про то, как 23 июня 1941-го уходили на фронт 
труженики завода. И о долгожданной Победе. И 
о том, как в 1943-м завод перешел на военное по-

ложение, после чего всем руководящим работникам выдали военную форму и при-
своили звания… И о том, как самоотверженно они трудились, невзирая на тяготы за-
водского быта.

– Когда началась война, цех был разделен на два: № 5 и 5«а». Отработав 12 часов 
на своем рабочем месте, мы ходили помогать в 5-й «а», где трудились еще 4 часа, – 
писала Вера Николаевна. – Выходных не имели, только пересменки, но приходилось 
работать без пересменки целый месяц. Многие очень тяжело переносили такие смены 
и даже падали от большого переутомления… Многие не имели теплой одежды и обу-
ви… [поэтому] спали в определенном помещении цеха, где стояли деревянные топча-
ны и железные койки, не всегда с тюфяками…

Но все-таки люди не сдавались, как вспоминает труженица: ни старики, ни под-
ростки, ни заводская молодежь. Заступая на трудовую вахту, каждый помнил, что там, 
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на передовой, их отцы, братья, мужья, сестры и матери проливают кровь, отдают жиз-
ни за наше общее будущее. Помогать фронту для них было делом совести!

Есть в рукописи Веры Ильиченко и такой эпизод из 1942-го: «Мы, комсомольцы 
участка, решили написать заявления в горвоенкомат, чтобы нас взяли в сталинскую 
дивизию». Вместе с Верой, комсоргом участка, заявление подписали семеро – «Без-
носова Маша, Смалеха Даша, Попрядухина Тася, Семенова Н., Галин Н., Науменко 
Толя». С завода самоотверженных тыловиков тогда, конечно, не отпустили. Их фронт 
– трудовой – был не менее важен. И хоть работать им приходилось в условиях куда 
более спокойных, чем на передовой, трагедий со смертями хватало и здесь…

* * *
Анна Прокопьевна Останина, урожен-

ка д. Голомыскина Белоглазовского района Ал-
тайского края – ветеран труда, труженица тыла, 
строитель химкомбината в предвоенные годы, а 
во время войны – работница и бригадир пирокси-
линового производства оборонного завода № 392. 

Родилась Аня 22 ноября 1919 года, как от-
мечено в документах – «в бедной крестьянской 
семье». Судьба, действительно, не баловала 
Останиных. У супругов Прокопия Филипповича 
и Александры Федоровны росли три дочери – Ва-
лентина, Варвара и Анна. Родители беспрестанно 
работали в поле и на огороде, но из бедности вы-
лезти не могли. Аня – младшая, но уже к восьми 

годам пошла работать в более зажиточную крестьянскую семью, где выполняла роль 
няньки – ухаживала за малышами. Окончив четыре класса сельской школы, девочка 
тоже пополнила ряды колхозников: вместе со взрослыми выращивала зерновые и ово-
щи, заготавливала сено, зимой трудилась на лесозаготовках. 

В 1934 году семья решила переехать в город Кемерово, завербовавшись на строй-
ку нового химзавода. Фактически завод рождался среди лесов и болот между дере-
веньками Евсеевкой (на западе), Кемерово (на востоке) и Боровушкой (на севере). С 
юга строительство отделяла от левобережного города река Томь. Условия, конечно, 
были очень суровыми. Люди жили в землянках и во временных каркасно-засыпных 
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бараках. Огромные помещения разделялись только шторами: по условному отсеку на 
каждую семью. Здесь же стояли и печки-буржуйки, а уголь у каждой семьи хранился в 
пристроенных к баракам маленьких стайках. Старшие сестры постоянно болели, одна 
девушка перенесла пневмонию, другой поставили еще худший диагноз – туберкулез... 

В 1936 году 17-летняя Анна пошла работать на строительство химкомбината – 
так называли будущий комбинат № 392. Она вспоминает, что никакими профессиями 
завербованная молодежь не владела, а потому использовалась в качестве подсобников 
– подносили кирпич и раствор. Когда комбинат № 392 был сдан в эксплуатацию, на 
производство приняли его бывших строителей. И Анна Останина устроилась на 3-е 
производство. Работала на совесть – и вскоре ее назначили бригадиром. 

В июне 1941-го за отличные производственные показатели Анну Останину пре-
мировали путевкой в дом отдыха «Верхотомский», и 22-го, в воскресенье, она в самом 
приподнятом настроении как раз собирала вещи, готовясь к отъезду. Как вдруг посту-
пило распоряжение в понедельник срочно явиться на завод – война. До ее окончания 
на военном производстве отменили любые отпуска и выходные. 

Бригада Останиной в числе других передовых коллективов получила звание 
«гвардейской». Это значит – регулярно превышали и без того немалые плановые по-
казатели выпуска продукции, так необходимой фронту. Превышали, несмотря на воз-
раст, холод и голод (к слову, рабочих старались все же поддержать – они получали по 
карточкам килограмм хлеба в сутки, тогда как детская норма составляла 300 граммов, 
а иждивенческая – 250).

– Делали мы разные «макароны» (так в соответствии с режимом секретности на-
зывали патроны – Прим. ред.), – рассказывает Анна Прокопьевна. – Готовили смеси, 
взвешивали их на весах, как по инструкции положено, и засыпали в специальные ап-
параты. Ставили нас работать в три смены: ночные смены по неделе чередовались с 
дневными, и времени для отдыха просто не оставалось. А если кто-то не мог выйти 
на работу, приходилось одной обслуживать и его аппарат. Коллектив у нас был очень 
дружный, всем было одинаково трудно, и спорить друг с другом было просто не о чем 
– нужна была победа, которой мы дождались. 

В июле 1946 года Анна Прокопьевна получила инвалидность – сказалось непре-
рывное пребывание на вредном производстве. Но уже в 1949-м она снова вернулась 
на свой комбинат, теперь – на должность бригадира фазы сушки пироксилинового 
производства. А. П. Останина награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие». 
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* * *
Бобкова Лидия Афанасьевна (1920–1943) 

родилась в д. Якушино Вилегодского района Ар-
хангельской области в крестьянской семье. Отец, 
Афанасий Аникович, в 1929 году переехал с се-
мьей в Красноярский край, где работал в совхозе 
«Тринадцать борцов». В тот период в Сибири раз-
ворачивалось огромное строительство, и 1934 го-
ду Бобковы приезжают в г. Кемерово и обосно-
вываются здесь. Отец идет работать на комбинат 
№ 392 плотником, мать занимается домашним 
хозяйством. Дочь Лидия, имея лишь начальное 
образование (4 класса) – решила продолжить уче-
бу, получить профессию штукатура. С 17 лет де-
вушка трудилась на комбинате № 392 – сначала 

штукатуром, а в декабре 1939 года, окончив курсы аппаратчиков, начала работать на 
пороховом производстве в цехе 5«а», затем во 2-й мастерской 6-го производства. Член 
ВЛКСМ с 1938 года.

Когда началась Великая Отечественная война, труженики комбината и прежде 
всего – молодежь, дни и ночи проводили на производстве, работали на совесть. Вы-
пуская такую необходимую для фронта продукцию, считали перевыполнение плана 
своим патриотическим долгом. 

Лида Бобкова вскоре становится бригадиром гвардейской бригады, 2 июля 1941 г. 
о ней и ее товарищах рассказывала газета «Социалистическая стройка»: «…такие ком-
сомолки, как Бобкова, дают невиданную для этого производства производительность 
труда. Тов. Бобкова выполняет норму до 500 процентов». С 1940-го по 1943 год у двад-
цатилетней аппаратчицы не было отпусков, да и выходные случались нечасто. «Всё 
– для фронта! Все – для Победы!» – ради этого жили, с этим трудились и верили, что 
враг будет разбит. 24 ноября 1942 года за доблестный труд Бобкова Л. А. награждена 
медалью «За трудовое отличие».

Последняя запись в личном деле Лидии Бобковой коротка и трагична: «Уволена 
ввиду смерти» – девушка погибла при взрыве 4 ноября 1943 года… 
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Из воспоминаний современников:
Алексеева (Новикова) Татьяна Егоровна, 1920 г. р. Трудовой стаж – с 

1940 года. В 1941-м работала на ТЭЦ комбината № 392 дежурной по главно-
му щиту. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», именными 
часами, Почетными грамотами и благодарностями. 

Сохранились воспоминания Татьяны Егоровны о предвоенном и воен-
ном времени: «Когда началась война, я училась в химико-технологическом 
техникуме. Училась и работала в цехе по производству боеприпасов. За 
смену нужно было навешать 3000 навесок пороха. Такое было фронтовое 
задание. План не выполнишь – с завода не уйдешь. Нельзя забыть тех, кто 
не уходил с завода сутками: это и директор Гамов, и начальник энергохо-
зяйства Быстров, и главный инженер Брюховецкий, и начальник машинно-
го цеха Алексеев, котельного цеха – Скудов, и разнорабочие. Вспоминаю 
девчонок, которые сгорели в цехе № 6… Как увидела бригадира Лиду Боб-
кову – в обморок упала, смена вся погибла – 35 человек. Людей этих пом-
нить надо всегда, они ковали победу над врагом, жизни своей не щадили. Я, 
когда слушаю, как Лещенко поет: «Этот день Победы порохом пропах…» 
– не могу без слез…»

* * *
Высоцкая Варвара Филипповна девятнадцатилетней девчонкой в июне 1941 го-

да пришла работать на комбинат № 392. Имея за плечами 4 класса школы № 37, Варя 
планировала продолжить учебу в вечерней школе, но все силы уходили на работу. 
Трудилась отвесчицей на 6-м производстве. Здесь, на комбинате, с 1934 года работал 
плотником 1-й конторы 2-го строительного участка ее отец – и чувство родного плеча 
придавало ей уверенности – ее энергия, стремление быть полезной, выполнять про-
изводственные задания с высокими показателями словно удваивались. Рядом с ней 
трудились такие же молодые ребята и девчата, каждый хотел и задание выполнить, и 
товарищу помочь. Фронт не ждал, дорог был каждый трудовой день, каждый навес по-
роха, каждый снаряд. Оборонное производство – как поле боя. И вспышки огненные 
были, и взрывы, и тяжелые ранения, увечья, и даже гибель на трудовом посту. 
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Спортивная команда комбината № 392.
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Поклон вам низкий, милые девчата,
За ратный труд, за подвиг трудовой – 
Кто хлеб растил, работал на заводах,
Кто юность встретил на передовой!

Петр Свищев
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5 мая 1944 года произошла одна из самых страшных трагедий на комбинате. При 
взрыве 160 тонн целлюлозы погибли 30 работников 6-го производства и несколько 
десятков получили ранения. Варя Высоцкая в возрасте 22 лет осталась без ноги в ре-
зультате тяжелого ранения. Время было жестокое, беспощадное, время мужественных 
и стойких людей, которые жили по принципу: «Раньше думай о Родине, а потом – о 
себе». Ее юность, как и молодость многих других людей, трудившихся на оборонном 
предприятии, оказалась опалена войной.

* * *
Пискунова Ксения Михайловна, 1918 г. р. Уроженка с. Верхотомского Кемеров-

ского района Кемеровской области. Родители занимались сельским хозяйством, в пе-
риод коллективизации вступили в колхоз. В семье кроме Ксении было еще трое детей: 
сын Иван, дочери Екатерина и Татьяна. В годы Великой Отечественной войны отец, 
Пискунов Михаил Иванович, ушел на фронт защищать Родину и погиб в 1942 году. 
Мать Мария Павловна с дочерью Татьяной жила в с. Верхотомском и работала в кол-
хозе. Екатерина трудилась на Кемеровском руднике. Иван Пискунов в конце войны 
был призван в ряды Красной Армии. В 1937 году, окончив 6 классов Верхотомской 
сельской школы, девушка поступила в ФЗУ в Кировском районе г. Кемерово, после 
окончания училища ее направили на стажировку в г. Казань, на завод имени В. И. Ле-
нина. В июле 1939 года она начала работать на комбинате № 392 аппаратчиком на 5-м 
производстве, вскоре ее назначили бригадиром.

В годы Великой Отечественной войны труженик оборонного предприятия Ксе-
ния Пискунова – на трудовом посту, работа для приближения Победы стала для нее 
сутью жизни и труда. В 1943 году молодой, но уже опытный бригадир Пискунова ста-
новится мастером 5-го производства. В этой должности она останется до конца войны, 
а в январе 1946 года ее назначили начальником смены в цехе № 10. Руководство ком-
бината, товарищи по работе отмечали – где бы ни трудилась Ксения Михайловна, она 
отличалась высокими деловыми и организаторскими качествами, умела поддерживать 
дисциплину, мобилизовать людей на выполнение производственных заданий. Коллек-
тивы, которые она возглавляла, всегда на 100 процентов выполняли нормы, а чаще 
всего показывали результат не менее 120 процентов. Кроме этого, Ксения Пискунова 
активно занималась общественной работой. Член ВКП(б) с 1944 года, К. М. Пискуно-
ва видела свою задачу в том, чтобы не просто работать на совесть, но чтобы каждым 
прожитым днем приближать победу над фашистскими захватчиками. За героизм на 



205

Глава 3. Завод – труженик и воин

трудовом фронте она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

После победы начальник смены цеха № 10 Пискунова Ксения Михайловна 
проработала на комбинате № 392 до мая 1948 года, затем уволилась по семейным 
обстоятельствам. 

Труженики завода № 392 и отдыхать любили все вместе, одной большой семьей. Цех № 5, фото 1944 года.
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Из школы – на пороховой завод

В архивных документах и личных делах тружеников оборонного комбината 
№ 392, с которыми работали участники проекта «Одной мы связаны судьбой...», 
есть много упоминаний о школе № 19. Одно из старейших учебных заведений Ки-
ровского района без преувеличения было настоящей, мощной кузницей рабочих 
кадров в советские годы. 

Из числа выпускников 19-й – пятеро братьев и сестер Лаврищевых. Все они 
вместе с отцом работали на пороховом комбинате. Четверо из семьи ударно труди-
лись в военные годы, а сыновья достойно защищали Родину на фронтах Великой 
Отечественной. 

В Кемерово большая семья Лаврищевых перебралась из небольшой деревеньки 
в Барабинском районе Новосибирской области в 1933-м – аккурат к началу строи-
тельства будущего гиганта оборонной промышленности правобережья и становления 
Кировского района. 

Пятеро ребятишек, почти погодки, друг за дружкой поступили в школу № 19. А 
глава семейства, Егор Ильич Лаврищев, в прошлом – работник железной дороги с 
16-летним стажем, устроился в конный парк строящегося комбината № 392. Здесь он 
проработал почти десять лет, захватил и первые годы войны… В 1942-м ушел из жиз-
ни, оставив своим детям пример силы духа и благородного самоотверженного труда. 

Все пятеро выросли такими же совестливыми и надежными, как отец. Ни в жиз-
ни, ни в рабочем строю честь семьи не посрамили… 

Судьба старшего сына, Павла Лаврищева, достойна, пожалуй, отдельной по-
вести – так много на долю этого молодого парня выпало. А начиналось все довольно 
обычно: окончил семилетку, потом школу ФЗО. Опыта работы аппаратчиком набирал-
ся на пороховом заводе № 9 в городе Шостке. В Кемерово вернулся уже квалифици-
рованным специалистом, и на комбинат № 392 был сразу зачислен бригадиром 3-го 
производства. Работал ответственно, был в числе передовиков. 

В январе 1940-го ушел служить. В Ленинграде попал в войска НКВД. Отсюда 
после начала Великой Отечественной красноармейца Лаврищева перевели в 5-й пар-
тизанский полк и перебросили в немецкий тыл. Здесь, в районе Пскова – Новгоро-
да, 3 декабря 1941 года Павел вместе с товарищами успешно выполнит свое первое 
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Павел Лаврищев Иван Лаврищев

Оба сына Лаврищевых, Павел и Иван, прошли трудными дорогами войны, защищая 
Родину. А после окончания Великой Отечественной оба вернулись в Кемерово, 
устроились на родной комбинат № 392.
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серьезное боевое задание – уничтожит вражеский транспорт на железной дороге Нов-
город – Ленинград.  

Группу из шести человек отвели на отдых в деревню Речка в Архангельской обла-
сти, а оттуда – на следующее задание. И в районе станции Луга бойцы были окружены 
и попали в плен… Дальше – череда лагерей, долгая зимняя дорога до концлагеря «4Б» 
в Нюрнберге, где он пробыл до самого конца войны, работал на разгрузке барж на Эль-
бе. Многие из его товарищей погибнут, не дождутся своих освободителей и светлого 
победного дня. Те, кто выстоял, были освобождены в конце войны. 

В апреле 1945-го Павел вернулся из плена на Родину. Прошел проверку Особого 
отдела, специальную призывную комиссию и вновь был направлен в войска. Продол-
жил службу командиром отделения 228-го гвардейского ордена Александра Невского 
стрелкового полка 78-й стрелковой дивизии 5-й армии. За ратные подвиги был отмечен 
высокими наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие 
Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После демобилизации Павел Лаврищев вернулся в Кемерово и вновь устроился 
на свой родной комбинат № 392 – в марте 1947-го начал работать в ремонтно-механи-
ческой мастерской контролером ОТК. 

Младший сын, Иван Лаврищев, шестнадцатилетним подростком, окончив во-
семь классов школы № 19, был принят учеником слесаря на автобазу комбината № 392. 
А с октября 1940-го начал работать паяльщиком на 7-м производстве. На трудовой вах-
те встретил начало войны, ударно работал в самые тяжелые, первые годы войны. 

В сентябре 1942-го Ивана призвали в РККА. За родные рубежи ему довелось 
биться на востоке страны. Служил в 62-м отдельном пулеметном батальоне Хасанско-
го сектора Владивостокского морского оборонительного района. Честь семьи не по-
срамил, Отчизну защищал достойно, за что и был награжден орденом Отечественной 
войны II степени и медалью «За победу над Японией». 

А после Победы последовал примеру старшего брата – вернулся трудиться на 
родное предприятие, откуда когда-то уходил на фронт. 

Всю Великую Отечественную на пороховом комбинате работали старшая и сред-
няя дочери Егора Ильича – Матрена и Антонида. А самая младшая, Александра, путь 
братьев и сестер продолжила уже после войны – в 1947-м пришла на предприятие со-
трудницей энергоцеха жилищно-коммунального отдела. Это и неудивительно – Саша 
росла на примере своих сестер. Они обе на комбинат пришли в 1942-м. Матрена Его-
ровна обеспечивала заводчан питанием в столовой ОРСа до самого победного 1945-го. 
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Антонида начинала работать на 6-м зарядном производстве, но потом перешла в ЖКО, 
трудилась учетчицей, а после – счетоводом. Причину перехода косвенно объясняет 
раритетный документ, который участники проекта «Одной мы связаны судьбой...» в 
ходе поисковой работы обнаружили в архивах «Прогресса». В числе прочего в нем го-
ворится, что летом 1942 года Антонида, будучи работницей опасного зарядного произ-
водства, получила ранение и проходила лечение в больнице. А на заводе тем временем 
по недосмотру ее считали «дезертиром» – еще одна яркая деталь, наглядно характе-
ризующая суровые порядки секретного оборонного завода в годы войны: подобные 
проступки карались, как уголовные преступления, реальными тюремными сроками. 
Антониде тогда повезло, больничные справки помогли разобраться в путнице… По-
правив здоровье, она вернулась на завод, и в итоге проработала до 1948 года. 

Александра ЛаврищеваМатрена Лаврищева

Всю Великую Отечественную на пороховом комбинате работали старшая и средняя 
дочери Егора Ильича Лаврищева – Матрена и Антонида. А самая младшая, Александра, 
пришла на предприятие уже в 1947 году, продолжив путь славной трудовой династии.
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Где семья дружна, не страшна беда

Кропотливо, по крупицам, собирали поисковики факты истории большой 
семьи Мазанько, члены которой проявили себя и в сражениях, и в ударном труде 
сразу на двух секретных оборонных предприятиях Кемерова. 

Глава семейства Феоктист Яковлевич с супругой Устиньей Романовной приеха-
ли в Кемерово с Алтая в 1936-м. Обосновались в Кировском районе. В то время у них 
уже подрастало четверо ребятишек: сыновья Ульян (1919 г. р.), Иван (1924 г. р.) и Ни-
колай (1928 г. р.), дочь Анна (1921 г. р.). Мазанько-старший сразу устроился на поро-
ховой комбинат № 392. Устинья Родионовна занималась хозяйством и детьми: семнад-
цатилетний Ульян считался уже взрослым парнем, трое младших учились в школах 
№ 19 и 39. Родители своими детьми гордились – они росли трудолюбивыми, мастеро-
витыми, спортивными. Учились все хорошо, со школьной скамьи были активистами. 

В последние предвоенные годы в семье прибавилось и хлопот, и счастья – на свет 
появились еще две дочурки: в 1938-м родилась Зина, в 1940-м – Галя. Как и бывает 
заведено в больших семействах, старшие дети во всем помогали матери с отцом, при-
сматривали за малышами.

В 1939 году старшего сына Ульяна призвали в РККА. А спустя два года грянула 
война, круто изменившая жизнь всей страны. 

Отпор врагу братья Мазанько давали на разных фронтах. Младший лейтенант 
Ульян Мазанько, командир взвода 2-й минометной роты погиб в апреле 1942-го. «До 
глубины души разделяю с вами то горе, которое постигло вас в связи с гибелью вашего 
сына, моего брата… Когда я прочел письмо, меня ошеломило это известие, и, как ни 
силился, я не мог удержаться от слез. Ранее, когда я писал вам письмо, я думал, что он 
жив. Смерть моего любимого брата еще больше усиливает ненависть к врагу – нем-
цам-бандитам…» – это строки из сохранившейся весточки семье от Ивана Мазанько. 
В 1941-м семнадцатилетний Ваня, мечтавший стать офицером, поступил в Томское 
артиллерийское училище, 18 июня отбыл в расположение ТАУ, а 22-го грянула война... 
После училища в составе 691-го артиллерийского полка сражался на Брянском фрон-
те. К моменту гибели старшего брата он уже командовал батареей, успел пройти огонь 
и воду, совершил подвиг – уничтожил шесть огневых точек противника с расчетами и 
дал возможность пехоте двигаться дальше. В том бою себя не жалел, получил ранение. 
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Иван Мазанько Николай Мазанько

Ульян МазанькоФеоктист Яковлевич Мазанько
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Письмо писал уже из госпиталя, в конце его приободрял родителей – мол, раны почти 
исцелились, скоро снова будет бить «немца».

Так и случилось. После госпиталя Иван попал на один из самых сложных участ-
ков фронта – под Сталинград. В январе 1943-го совершил новый подвиг, на этот раз, 
увы, последний. Ценой своей жизни Иван Мазанько спас из окружения целый баталь-
он и навсегда остался лежать в ростовской земле… За подвиги был награжден орденом 
Красной Звезды (при жизни), орденом Отечественной войны II степени (посмертно). 
Память о юном герое увековечена – его имя золотыми буквами высечено на мемори-
альной доске в школе № 19.

В том же январе 1943 года получил тяжелую травму при аварии на заводе и гла-
ва семьи – дежурный электрик Феоктист Яковлевич Мазанько. Последствия травмы 
– сильные головные боли – будут преследовать его всю жизнь. А спустя несколько 
месяцев младший из братьев – Николай Мазанько, выпускник школы № 19, встанет 
рядом с отцом в рабочем строю, и будет этому бойцу трудового фронта всего 15. С 
1943 года трудился парень в автотранспортном цехе комбината № 392. Из сыновей он 
остался один, и с честью работал на Победу и за себя, и за погибших братьев, старался 
поддержать отца, мать, сестер. После войны Николай Мазанько окончил техникум, 
трудился, как и все в семье – ответственно, на совесть. Прошел трудовой путь от шо-
фера до директора Рудничной автобазы.

Старшая дочь Анна Мазанько в военные годы трудилась на другом секретном 
объекте – № 319 (завод «Коммунар»), который приступил к работе в 1942-м на мощ-
ностях эвакуированных из Донбасса предприятий: завода № 64 из Горловки и рубе-
жанского завода «Заря», – обеспечивал бесперебойный выпуск гексогена и тротила и 
по уровню опасности и сложности труда пороховому комбинату ничуть не уступал. А 
Анна, в свою очередь, не уступала отцу и брату в трудовых заслугах.

* * *
…На страницах классных журналов, автобиографий и в справках заводских лич-

ных дел, в письмах и документах рассказана эта история. История военных побед и 
трудовых подвигов. Она продолжает жить в поколениях. Современные представители 
семьи Мазанько чтут подвиги своих героических предков, бережно хранят страницы 
своего прошлого. Для них это особые вехи, забывать о которых просто нельзя…
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Большая и дружная семья Мазанько. Современные ее представители чтут подвиги 
своих героических предков – и ратные, и трудовые, бережно хранят страницы своего 
прошлого. Для них это особые вехи, забывать о которых просто нельзя.
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Шесть сотен лет ударного труда – Родине

В годы Великой Отечественной войны на комбинате № 392 трудилось сразу 
восемь человек из семьи Отдельновых, включая юных. В совокупности рабочий 
стаж семьи составляет более шести сотен лет! 

Первый награжденный
Родоначальником заводской династии стал Матвей Кузьмич Отдельнов – 

в 1931-м он вместе с женой Александрой Евдокимовной и четырьмя детьми (самый 
младший, Геннадий, родится в 1938 году) переехали в г. Кемерово из деревни Петров-
ка, которая сегодня входит в состав Рудничного района областного центра. 

Матвей Кузьмич участвовал в строительстве и становлении сразу двух больших 
промышленных предприятий: левобережного мехзавода, на котором он проработал 
пять лет электромонтером, и порохового комбината № 392 – ему отдал большую часть 
своей трудовой жизни. На стройку оборонного завода в Кировском районе пришел в 
1936 году. Сначала работал электриком, электрослесарем, затем – бригадиром в энер-
гоцехе. В 1939 году правительство отметило высокими наградами людей, принявших 
активное участие в строительстве важного для страны объекта, и в числе первых, на-
гражденных медалями, был М. К. Отдельнов. 

В годы Великой Отечественной войны он, опытный электрик, руководил пере-
довой бригадой, с каждым днем наращивая производительность труда. За самоот-
верженный труд во время войны в 1944 году в Кремле председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин лично вручал Матвею Кузьми-
чу Отдельнову орден «Знак Почета». По воспоминаниям младшего сына Геннадия 
Отдельнова, «в столицу отец приехал в составе большой кузбасской делегации тру-
жеников тыла, которые также были отмечены правительственными наградами. По-
том он всегда рассказывал, какой была дорога обратно в Кемерово: еще шла вой на, с 
поездами было туго, ехать иной раз приходилось даже на крышах вагонов». Матвей 
Отдельнов трудился по-гвардейски. Авторитет грамотного производственника в за-
водском коллективе был непререкаем. После войны опытного специалиста отправи-
ли на курсы переподготовки в Люберцы, где он получил новую квалификацию и по 
возращении на комбинат был назначен старшим нормировщиком на 8-м производ-
стве, в мехцехе. 
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Геннадий ОтдельновВиктор Отдельнов

Матвей Кузьмич Отдельнов проработал на комбинате до 1956-го. Человеком был 
уважаемым, руководителем – авторитетным, мастером своего дела. И всегда очень 
скучал по своей первой, любимой, работе – обычным электриком… 

Семейный труд во имя Победы
Военные годы для семьи Отдельновых – веха особая. На оборонном предприятии 

вместе с Матвеем Кузьмичом трудились почти все его близкие родственники. Брат 
Дмитрий пришел на комбинат еще в конце 1930-х. Шестнадцатилетним парнишкой, 
окончив в 1941-м 8-й класс школы № 19, заступил на трудовой пост рядом с отцом 
старший сын Матвея Кузьмича Виктор. Работал токарем в ремонтно-механической 
мастерской. Напряженный труд, сложные условия работы во время войны сказались 
на здоровье – в 1946 году Виктор Матвеевич получил инвалидность. Спустя несколько 
лет вернулся на завод и проработал почти до 1990-х – талантливый мастер-инстурмен-
тальщик, он просто жить не мог без своих станков и механизмов. Наставник молодых 
рабочих, активист-общественник, подобно отцу, был не раз отмечен высокими награ-
дами: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
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грамотой гвардейца трудового фронта, имеет почетные звания «Заслуженный маши-
ностроитель РСФСР» и «Заслуженный рационализатор». 

В 1941-м слесарем на 11-е производство порохового комбината пришел и 17-лет-
ний племянник Матвея Кузьмича – Петр Дмитриевич. В тот же год начала работать на 
комбинате мастером 6-го (зарядного) производства и его будущая супруга Антонина 
Лазаревна. Поженились молодые уже после войны. 

Женщины семьи Отдельновых тоже вписали свои достойные страницы в исто-
рию семейной трудовой династии – на комбинате № 392 работали все три дочери Мат-
вея Кузьмича. При этом только старшая, Антонина Матвеевна, устроилась на завод в 
совершеннолетнем возрасте (работала старшим инспектором по кадрам), две другие 
сестры пришли подростками: Раиса работала в отделе найма и увольнения, Галина 
трудилась телефонисткой на 13-м производстве с 1944-го, тогда ей только-только ис-
полнилось 14 лет. Совсем юной на пороховом производстве начала трудовой путь и 
племянница Матвея Кузьмича – Валентина Дмитриевна. Своё 16-летие она отпраздно-
вала лишь в конце войны. 

За два месяца до Победы, в марте 1945-го, тяжело заболела и умерла жена Мат-
вея Кузьмича Александра Евдокимовна. Мать большого семейства, которая своими 
нескончаемыми заботой и любовью, поддержкой, трудом навсегда осталась светом в 
памяти семьи.

Как прирастали кадрами
В послевоенные годы династия пополнилась новыми членами и продолжила ра-

сти. На завод пришли жена Виктора Матвеевича – Александра Михайловна и мужья 
дочерей Галины и Раисы – Сергей Юльянович Чикун и Михаил Иванович Осокин. 

Младший сын Геннадий Матвеевич тоже продолжил семейное дело. Он родился 
в 1938-м, в войну был совсем ребенком. Но и сегодня хорошо помнит, как почти вся 
семья вставала по звонку и шла в цеха комбината на трудовые смены. Мальчишка рос 
на примере самоотверженного труда своих родных и близких и неудивительно, что 
сразу после школы парень влился в большую заводскую семью. Пришел на завод в 
1956-м и больше полувека Геннадий Отдельнов проработал в энергоцехе комбината 
№ 392, и затем – завода «Прогресс». Это был тот самый цех, с которого когда-то на-
чинал его легендарный отец. Сегодня Геннадию Матвеевичу 85. Этот человек – из 
крепкой заводской династии, где не знали слов «трудно» и «невозможно», но знали, 
что такое долг и сплоченная работа ради общего блага целой страны. Он по-прежнему 
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бодр и энергичен. Ныне он – главный хранитель семейной истории и один из актив-
ных помощников проекта «Одной мы связаны судьбой...». Вносит свой важный вклад 
в увековечение подвигов неизвестных героев города трудовой доблести, чтобы память 
о них жила для будущих поколений…  

Большая и дружная семья Отдельновых.
Нижний ряд (слева направо): Галина Матвеевна, Антонина Матвеевна, Геннадий Матвеевич и его супруга Ва-
лентина Никифоровна, Раиса Матвеевна, родоначальник династии Матвей Кузьмич Отдельнов и его вторая 
жена Пелагея Васильевна, супруга Виктора Матвеевича – Александра Михайловна.
Второй ряд (справа налево): Виктор Отдельнов и сын Антонины Матвеевны – Владимир Ильич Горуновский. 
Верхний ряд: Сергей Юльянович Чикун – муж Галины Матвеевны и Михаил Иванович Осокин – муж Раисы 
Матвеевны.
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По отцовским стопам…

Поисковая работа в проекте «Одной мы связаны судьбой...» помимо восста-
новления имен неизвестных ранее героев Города трудовой доблести, дает возмож-
ность дополнить и конкретизировать сведения о заводчанах, чьи трудовые заслу-
ги, равно как и военные подвиги, давно задокументированы и хорошо известны. 
Кропотливое изучение все новых источников информации позволяет иногда 
обнаруживать пусть небольшие, но очень показательные штрихи к характеру 
человека. 

Наглядный пример тому – документальные свидетельства о судьбах Григория и 
Бориса Григорьевых. Отец и сын в грозовые военные годы достойно проявили себя 
и как труженики-передовики, и как воины-герои. Жизненный путь обоих благодаря 
сохранившимся документам: личным делам и автобиографиям, письмам и газетным 
заметкам, – наполняется все новыми эпизодами. 

…Семья Григорьевых в Кемерово приехала в 1936-м. Главу семейства Григория 
Семеновича направили на строящийся пороховой комбинат как опытного специали-
ста с профильным образованием. В северной столице он окончил факультет порохов 
и взрывного дела Артиллерийской академии РККА в 1934-м и работал начальником 
цеха на номерном заводе № 9. Такие специалисты тогда были на вес золота, и в Кеме-
рове Григорий Семенович сразу возглавил пороховое производство цеха № 5 комби-
ната № 392.

Необычайной целеустремленностью, энергией, силой характера и волей обладал 
этот человек. Все испытания, которые выпадали на его долю, он преодолевал с че-
стью, доказательство тому – его биография. 

В 16 лет Гриша покинул отчий дом в Енисейске. Отправился в Томск искать луч-
шей доли и вскоре стал активным участником революционных событий. В ноябре 
1917 года Григорий Григорьев вступил ряды РСДРП(б) и ушел служить в Красную 
гвардию. Сражался на Дальнем Востоке против банд атамана Семенова, юнкеров, 
оказался в плену у белочехов, бежал, в декабре 1918 года пробрался в Томск, где сви-
репствовали колчаковцы, занимался подпольной работой. Воевал в партизанском от-
ряде, действовавшем в районе Красноярска и Ачинска, участвовал в разгроме Колча-
ка. С января 1920-го работал в ЧК, воевал под Кронштадтом. После демобилизации 
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Борис ГригорьевГригорий Григорьев

Борис Ковригин
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судьба бросала Григория то в Красноярск, где работал в особом отделе 26-й дивизии, 
то в Новосибирск, то во Владивосток, то в Казань – честно трудился везде, куда по-
сылала Родина.

Казалось бы, назначение на строящийся химический комбинат в далеком сибир-
ском городе сулило ценному специалисту вполне спокойную и размеренную жизнь с 
обычными трудовыми буднями – как у всех. Семья Григорьевых – сам Григорий Се-
менович, его жена Анна Агеевна, сын Борис – обосновываются в Кировском районе 
г. Кемерово. Глава семейства с энтузиазмом отдается работе на новом месте, на произ-
водстве выпускника академии, инженера-химика характеризуют как человека грамот-
ного, энергичного, обладающего организаторскими способностями. 

Никто тогда и предположить не мог, что спустя всего 5 лет, в 1941-м, сын Борис 
тоже окажется в одном рабочем строю с отцом. Буквально с первых дней войны стар-
шеклассники школы № 19 инициировали молодежное движение помощи фронту и 
обратились через газету «Кузбасс» к своим сверстникам с призывом поддержать их 
делом. Ребята организовали трудовые бригады, помогали в больницах, в совхозах, вы-
езжали в поля – на прополку и сборку урожая. Одним из инициаторов и самых актив-
ных участников «фронта труда» был Борис Григорьев.

А спустя месяц вчерашний ученик Григорьев уже работает в ремонтно-механи-
ческом цехе комбината № 392 учеником фрезеровщика – он был в числе той первой 
сотни ребят, которых специальным приказом по школе отчислили для работы на по-
роховом комбинате и которые заменили в цехах и у станков тех, кто ушел бить врага.

Сохранилось заявление матери Бориса, депутата горсовета Анны Агеевны Гри-
горьевой, датированное 16 июля 1941 года, с просьбой принять ее 16-летнего сына на 
комбинат учеником фрезеровщика в РМЗ. 

Борис, как и отец, работает упорно и качественно, улучшая показатели своей бри-
гады – налицо отцовская выучка. И отцовский характер – тоже.

В июле 1942-го отец и сын Григорьевы вместе уйдут воевать за родное Отече-
ство, вступив в ряды 150-й Сталинской стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев 
(позднее за боевые заслуги она будет переименована в 22-ю гвардейскую Рижскую 
дивизию). Григорий Семенович начал боевой путь военным инженером 2-го ранга в 
должности начальника артснабжения дивизии и закончил службу лишь в 1955-м в зва-
нии военного инженера 1-го ранга (полковника). Из Кемерова с супругой переехал в 
Москву. Григорьев Г. С. скончался в 1972 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище 
(г. Москва).
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Судьба его сына оказалась трагичнее. На фронте Борис показал себя хорошим 
бойцом, грамотным разведчиком. В 1943-м за отличие на фронте был откомандирован 
на учебу в танковое училище. Гвардии младший лейтенант механик-водитель Григо-
рьев в составе 399-го гвардейского тяжелого самоходно-артиллерийского полка про-
шел боевой путь от российского города Белый до Польши, где на берегу реки Пилица 
в январе 1945-го героически погиб. Навечно 20-летний, с двумя медалями «За боевые 
заслуги» и одной «За отвагу»…

Память о Борисе Григорьеве увековечена в названии улицы Кировского района г. 
Кемерово, имя героя сегодня носит и музей школы № 19.

* * *
Чуть раньше Бориса Григорьева, в июне 1941-го, на комбинат № 392 пришел его 

одноклассник и друг Борис Ковригин. И тоже вслед за отцом. Александр Алексан-
дрович Ковригин был из числа опытных специалистов-химиков, стоял у истоков соз-
дания другого гиганта кемеровской химической промышленности – коксохимического 
завода, где проработал в общей сложности 17 лет. В 1935-м перешел на строящийся 
комбинат № 392. Когда завод запустили, возглавил цех № 6 – зарядное производство.

Борис, уроженец Кемерова, успел пожить и поучиться в школах на обоих берегах 
Томи. Завершил учебу в Кировском районе, в 19-й.

В 15 лет Боря подал заявление в химико-технологический техникум, который 
действовал при пороховом комбинате. Учебу юный комсомолец совмещал с работой, в 
которой ни на шаг не отставал ни от своих вчерашних однокашников, ни от опытных 
мастеров. Парень вырос до мастера механической части 4-го производства. «Энер-
гичный, исполнительный, трудолюбивый техник, интересующийся своей работой и 
успешно изучивший всю аппаратуру производства. Принимает активное участие в 
общественной жизни завода. Требователен к подчиненным», – такая характеристика 
хранится в его личном деле.

Всего на три года пережил Боря Ковригин своего друга Бориса Григорьева – жизнь 
его оборвалась в 1948-м. Причину исследователи еще устанавливают. Возможно, что 
погиб молодой перспективный специалист на трудовом посту в результате аварии.

* * *
Кочетов Иван Федорович (1905 г. р.) – родоначальник рабочей династии, общий 

трудовой стаж которой на комбинате № 392 (ПО «Прогресс») насчитывает около ста 
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лет. Немало сил было отдано членами этой семьи 
защите и процветанию Родины. В суровую годи-
ну Великой Отечественной войны семья Кочето-
вых достойно проявила себя и в ратном труде, и 
на производстве. 

Родился Иван Кочетов в д. Дмитриевка 
Верх-Чебулинского района Новосибирской обла-
сти (ныне – Чебулинский район Кемеровской об-
ласти) в крестьянской семье. Образования, даже 
начального, получить не смог, хотя умел читать 
и писать. Относился к числу «малограмотных». 
Зато досконально знал науку крестьянского тру-
да. В конце 1920-х годов служил в армии, в 161-м 
стрелковом полку в г. Томске. Вышел в запас, был 

военнообязанным. В 1930 году всей семьей вступили в колхоз «Путь Сталина». В 1935 
году переехали в г. Мариинск, где Иван Федорович работал в железнодорожной пе-
карне. В 1937 году переехали в Красноярск. Глава семьи стал трудиться на дерево-
обрабатывающем комбинате. Подрастали дети, и родителям надо было думать об их 
будущем. Стремление к лучшей доле привело крестьянина Кочетова в г. Кемерово. В 
стране разворачивалась индустриализация. В молодом сибирском городе шло большое 
строительство, работал крупнейший химкомбинат, были учебные заведения, где дети 
могли получить образование и найти дело по душе. В 1939 году Иван Федорович Ко-
четов пришел работать на комбинат № 392, устроился коневозчиком на конный двор. 
Должность ответственная и непростая – тяглового гужевого транспорта было еще на 
промышленном предприятии немало. В 1940 году Кочетов И. Ф. был переведен на 5-е 
производство рабочим. Когда началась Великая Отечественная война, уже в 1941 году 
был призван в Красную Армию, о чем сохранилась запись в личном деле. Вернулся 
на комбинат в ноябре 1945 года и снова пошел работать на конный двор 5-го произ-
водства. Проживал Кочетов Иван Федорович с семьей на ул. Коммунистической, дом 
4, кв. 21 в Кировском районе г. Кемерово.

Продолжил семейную династию сын Ивана Федоровича Кочетов Павел Ива-
нович (1924 г. р.), уроженец д. Дмитриевка Чебулинского района Новосибирской об-
ласти. В 1941 году, оставив учебу в Кемеровском горнотехническом техникуме, при-
шел работать на комбинат № 392, где уже трудился отец – Кочетов Иван Федорович. 
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Крестьянский труд, переезды из одного места в другое вслед за родителями в поисках 
лучшей доли, стремление получить образование, необходимость которого для даль-
нейшей жизни хорошо понимал, – все это было в биографии молодого человека. Вехи 
жизненного пути семнадцатилетнего юноши умещаются в коротких строках автобио-
графии: «С 1930 по 1935 год работали в колхозе. Потом уехали на производство: сна-
чала в Мариинск, потом в Красноярск, а в 1939 году – в г. Кемерово. В 1939 году окон-
чил среднюю школу и поступил в Горный техникум. Член ВЛКСМ. В конце 1940 года, 
после 1-го курса, оставил учебу, так как не мог платить за обучение». На комбинате 
№ 392 сначала стал учеником столяра, а с мая 1941 года – рабочим 3-го производства. 
В июле 1942 года был призван в ряды РККА. После Победы вернулся на предпри-
ятие, откуда уходил на фронт. Проработал на заводе «Прогресс» (комбинат № 392) до 
1991 года. Награжден медалью «За трудовое отличие». 

На этом же комбинате с 1943 по 1968 год трудилась и жена Павла Ивановича – 
Кочетова (Романова) Пелагея Ануфриевна, а в 1967 году на завод пришли работать 
дочь и ее муж – Валентина Павловна (1946 г. р.) и Геннадий Афанасьевич. На заводе 
поработал и внук Павла Ивановича, правнук Ивана Федоровича Кочетова – Олег Ген-
надьевич. Судьба семьи в истории страны – это лишь одна важная страница общей 
боевой и трудовой доблести поколения Победителей.

Кочетовы Павел Иванович 
и Пелагея Ануфриевна 
с дочерью.



224

 

Брат за братом

Братья Жан и Владимир Макаевы окончили школу № 19 г. Кемерово, воева-
ли на фронтах Великой Отечественной войны, а после войны вместе трудились 
на пороховом комбинате № 392 вплоть до выхода на заслуженный отдых.

Родители братьев – Макаевы Григорий Иванович (1879 г. р.) и Пелагея Романовна 
– крестьянствовали. В поисках лучшей доли переехали в г. Кемерово. Жили в Киров-
ском районе по адресу: п. Дача, д. 14. В семье подрастали три дочери и трое сыновей: 
Анна (1908 г. р.), Антонида (1910 г. р.), Мария (1918 г. р.), Валентин (1920 г. р.), Жан 
(1923 г. р.) и Владимир (1925 г. р., в некоторых источниках – 1926 г. р.).

Макаев Жан Григорьевич родился в с. Козиха Верх-Ильменского района Ново-
сибирской области. В октябре 1941 года, после окончания 7 классов средней школы 
№ 19 г. Кемерово, ушел на фронт. Гвардии старший сержант, он воевал в составе 1-й 
гвардейской механизированной бригады 1-го гвардейского механизированного корпу-
са 3-го Украинского фронта. Разведчик. Участвовал в Сталинградской битве, прошел 
с боями до западной границы СССР, участвовал в освобождении Румынии, Венгрии, 
Австрии. Пять раз был ранен, но после излечения возвращался в родной полк. За воин-
скую доблесть награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, Отечествен-
ной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После войны вернулся домой и с июня 1946 года стал работать на п/я № 120 (ком-
бинат № 392) нормировщиком 1-го производства. В 1950 году окончил Кемеровский хи-
мико-технологический техникум. Техник-механик по специальности, Жан Григорьевич 
работал мастером участка, старшим инженером техбюро по оснастке ПКЦ, мастером-
механиком 1-го участка цеха № 1, 3-го участка цеха № 17, помощником начальника цеха 
№ 3 по общим вопросам. Человек деятельный, энергичный, знающий, он был настоя-
щим воином и тружеником, жил активно и достойно. Вместе с ним на комбинате № 392, 
в цехе № 5, трудились жена Анастасия Семеновна Макаева (Сапурина) и сын Алек-
сандр. Окончив Кузбасский политехнический институт, Александр Жанович пошел по 
стопам отца, работал на комбинате № 392 мастером-механиком цеха № 1. 

Макаев Владимир Григорьевич родился в с. Ордынка Ордынского района Ново-
сибирской области. Окончил 7 классов в средней школе № 19 г. Кемерово. Добровольцем 
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После войны Жан Григорьевич пришел работать на комбинат № 392. Человек 
деятельный, энергичный, знающий, он был настоящим воином и тружеником, жил 
активно и достойно.
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ушел на фронт и был откомандирован в Ленинградское (Иркутское) авиатехническое 
училище. В ноябре1942-го курсант Макаев направлен в Эстонию, в 34-й запасной авиа-
полк механиком авиаоборудования, оттуда – в 958-й авиаполк. После войны, с1946-го 
по 1948 год, служил старшим механиком авиаоборудования в 93-м штурмовом пол-
ку. В марте 1948 года был демобилизован. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». После войны вернулся в Кемерово. Работал на шахте «Бутовская», но вскоре 
перешел на комбинат № 392, где уже трудился старший брат Жан. Без отрыва от про-
изводства окончил Кемеровский химико-технологический техникум. Прошел трудовой 
путь от электромонтера до начальника 4-го участка цеха № 17/20, заместителя началь-
ника цеха № 8 по общим вопросам, затем – по подготовке производства. Крепкого про-
фессионала, хорошего организатора уважали в трудовом коллективе комбината. 

Владимир Григорьевич Макаев прошел трудовой путь от электромонтера до 
заместителя начальника цеха по подготовке производства. Крепкого профессионала, 
хорошего организатора уважали в трудовом коллективе комбината.



227

Глава 3. Завод – труженик и воин

Работа – дело семейное

В военные годы вчерашние школьники присоединялись к старшим братьям, 
сестрам и родителям. Вслед за одними юными тружениками на комбинат вскоре 
приходили их младшие родственники – и на вспомогательные производства, и к 
станкам, в опасные цеха. Складывались на заводе и супружеские пары – война 
не отменяет любовь. Документов, подтверждающих такие факты, в архивах быв-
шего комбината № 392 поисковики нашли немало. Скупые строчки личных дел, 
писем и автобиографий проливают свет на судьбы заводских семей.

Так, пополнили штат порохового комбината сразу несколько Клейменовых – 
брат и две сестренки. Их историю участникам проекта удалось проследить по сохра-
нившимся в архивах документам одной из сестер, Маши. В Кемерово они перебрались 
в 1933-м из деревни Камышенки Мариинского района. Шахтерская семья: отец – глав-
ный кормилец, участник Первой мировой, мать, две дочери и старший брат. В 1936-м 
на строящееся в Кировском районе оборонное предприятие парень пришел первым из 
семьи. Работал на комбинате № 392 слесарем, потом кочегаром.

Девочек устроили учиться. Имя Маши Клейменовой сохранилось в одном из 
классных журналов школы № 19. Издалека приходилось ходить, от самого Сталь-
моста, где в бараке жила их семья. В 1940-м брата забрали в армию, отец с началом 
войны тоже ушел в РККА. Оба приняли участие в сражениях Великой Отечественной. 
В июле 1941 года на пороховой комбинат пришла работать Маша, а в 1943-м – ее млад-
шая сестра. Обе работали до самого 1945-го, пока их брат и отец защищали рубежи 
Отечества на фронте. Так что их вклад в Победу – семейный.

Мария Клейменова работала в цехе № 6 на зарядном производстве: взвешивала 
пороха, «проверяла, чтобы всё точно было» – читаем в воспоминаниях, которые за-
писала ее дочь. Здесь же значится, что в документах перепутали год рождения Маши: 
она с 1929-го – и на опасное производство пришла 12-летней девочкой. Но при этом 
работала в бригаде ударников, которые «лучше всех продукцию выпускали, без бра-
ка», и сама тоже была в числе передовиков.

«В 1943-м на заводе был взрыв… – говорится в рукописи. – Мама получила ра-
нение в ногу и в голову. Ее подбросило взрывной волной на три метра вверх. Долго 
лежала в больнице…»
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Мария Клейменова Андрей Гребнев

В военные годы на комбинат приходили целыми семьями: жены заменяли у 
станков мужей, отцы приводили своих детей… В списках кадрового состава 
цехов – по несколько одинаковых фамилий: сестры и братья, супруги, 
родители и дети…
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А когда оправилась, снова вернулась в зарядный цех, невзирая на последствия 
полученных травм. На работу попроще, в заводской ОРС, ее перевели только осенью 
1945-го. В Кемерове Маша вышла замуж за военного. Вскоре получила трагические 
известия – отец и брат пали смертью храбрых. Чтобы заглушить горе, семья сменит 
место жительства, уедет в Читинскую область. А вот заслуженную медаль «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» получить не 
успеет. Своего героя эта награда так и не найдет. Но трудовой подвиг Марии Клей-
меновой, который долгие годы хранили лишь скупые строчки документов, не канул 
в Лету. Благодаря нашим поисковикам он будет жить и останется в памяти будущих 
поколений. 

* * *
Как и подвиг Андрея Гребнева, чья недолгая жизнь исполнена примерами му-

жества и стойкости, проявленных и на комбинате № 392, и на фронте. Судьба этого 
парня – словно одно большое испытание на прочность. Андрей родился в деревне 
Устье в Кировской области. Мать умерла почти сразу после его рождения. Глава 
семейства его и двух старших братьев растил один. Жили в деревне, работали в мо-
лочном хозяйстве. Братья закрепились, остались в Кировской области. А Андрея в 
1922-м отец увез в Прокопьевский район, но сам вскоре умер. Восьмилетний маль-
чик остался в незнакомой стороне совсем один, рассчитывать мог только на себя. 
Здесь начинается его непростой трудовой путь – батрачил в небольшой деревеньке 
Тихоновке. Мечтал он, конечно, о другом, хотел получить образование, профессию, 
перебраться в город. 

В 1930-м Андрей поехал учиться в ФЗУ в Прокопьевск – планы понемногу на-
чали осуществляться. Прежде чем попасть на пороховой комбинат № 392, он успел 
поднабраться опыта – работал токарем на ТЭЦ в Новокузнецке. В 1936-м приехал в 
Кемерово, устроился в управление «Союзхиммонтаж». А спустя год перспективного 
спеца приняли в ремонтно-механический цех строящегося оборонного предприятия. 
Он пришел на завод 23-летним парнем, деятельным, энергичным. И нашел здесь то, о 
чем так долго мечтал: молодой коллектив, товарищей, работу по душе – Андрей тру-
дился токарем механических мастерских 3-го производства. На комбинате он вступил 
в ряды комсомола, встретил свою первую и единственную любовь – супругу Машу 
Бессонову, которая трудилась на РМЗ просевщицей. Семья Гребневых была из числа 
тех самых первых новоселов Кировского района, которые стояли у истоков большого 
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успешного оборонного производства. Оба они ударно трудились, жизнь и быт моло-
дой семьи налаживались… 

Андрей проработал на комбинате пять лет. Застал и торжественный день пуска 
первого пороха, и грозовой 1941-й. Но война все изменила в их судьбе, как и в судьбах 
тысяч других тружеников. В декабре 1942-го Андрей Гребнев ушел на фронт. Попал в 
107-й стрелковый полк 55-й стрелковой дивизии. Комсомолец, красноармеец, солдат, 
закаленный годами тяжелого труда с малолетства, сражался храбро. Погиб, защищая 
Родину, в январе 1943-го. Ему не было тогда и тридцати…

* * *
Совсем молодым пареньком приехал в 1935 году из алтайского села Праслауха 

на строительство большого завода на правом берегу Томи Василий Сафонович За-
ремба. До 16 лет он ни разу не был в большом городе, и Кемерово показался юноше 
невообразимо большим и красивым. Поступил на строительство завода № 392, на-
чинал трудиться землекопом, потом трубоукладчиком. Трудолюбивый, мастеровой, 
с крестьянской хваткой и основательностью, через два года парень уже работал сле-
сарем на заводе, который строил. Улица, где жил Василий в Кировском районе, не-
даром называлась Рабочей: на стройку промышленного гиганта съехался рабочий 
люд со всей Сибири. Василий занимался общественной работой, руководил от Осо-
авиахима подготовкой призывников, тренировал их. В 1939 году Василия призвали 
в армию, но по здоровью после болезни был комиссован, вернулся домой через год 
и четыре месяца. Снова пришел на родной завод, учился в ФЗО, работал в цехе № 5. 
Но мирные трудовые будни оказались недолгими – началась война. В мае 1942-го, 
отказавшись от брони, ушел на фронт. Молодого бойца направили в сержантское 
артиллерийское училище в Юргу, после окончания обучения – в Москву, где был 
зачислен в 98-й гвардейский минометный полк. Воевал под Воронежем, на Курской 
дуге, участвовал в освобождении Курска, Чернигова, Львова, Белгорода, Чехии. 
Помкомвзвода Василий Заремба прошел с «Катюшей» суровыми дорогами войны 
через пол-Европы. Принимал снаряды для боевой машины в том числе и с родного 
завода. Встретил Победу в 1945 году в Чехии. Когда восстановился после тяжелой 
контузии, полученной в бою под Дрезденом, вновь поступил на родной завод, здесь 
и работал до ухода на заслуженный отдых – всего более 40 лет. Трудился тоже по-
гвардейски: был ударником коммунистического труда, получил звание «Почетный 
работник отрасли боеприпасов и спецхимии», активно участвовал в общественной 
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жизни предприятия. Немало правительственных наград у ветерана: орден Славы III 
степени, медали «За отвагу», «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.», юбилейные медали. 

Весь жизненный путь мальчишки из глухого села, прошедшего кровопролитную 
войну, закаленного в тяжелом труде – частица истории и нашей малой Родины – города 
Кемерово, и большой необъятной России, в нем – сила русского характера.

Будущая жена Василия Зарембы, Татьяна Николаевна, тоже приехала по мобили-
зации в 1942 году в г. Кемерово на строительство оборонного завода, но была зачисле-
на стрелком в службу охраны завода. Честно и ответственно трудилась на комбинате 
№ 392 Татьяна Николаевна, в ее трудовой книжке много благодарностей за добросо-
вестный труд. Встретились Василий и Татьяна уже после войны, в 1949 году. В трудах 
и заботах шла жизнь, наполненная новым смыслом: семьей, детьми, учебой. Супруги 
вырастили троих детей, помогли поднять на ноги рано осиротевших восьмерых мало-
летних детей сестры Татьяны Николаевны. Годы, прожитые в любви и понимании, 
повзрослевшие дети и внуки стали радостью и гордостью ветеранов. 

Василий Сафонович Заремба Татьяна Николаевна Заремба
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* * *
Судьба супругов Смирновых тоже неразрывно связана с комбинатом № 392.
Александр Афанасьевич Смирнов (1925–2009) родом с Вологодчины. В 16 лет 

после окончания школы ФЗО попал на РМЗ комбината № 392 г. Кемерово. Когда на-
чалась война, хотел сразу пойти на фронт добровольцем, однако возраст и работа на 
оборонном предприятии обусловили дальнейшую судьбу молодого человека. На по-
роховом комбинате № 392 он достойно работал, здесь же встретил и свою любовь. 

Его будущая жена Александра Андреевна (1923–2005) родилась на Алтае, но 
большая часть ее жизни связана с г. Кемерово. Девушка тоже трудилась на оборонном 
комбинате, но на другом производстве. Во время войны работала в цехе по производ-
ству порохов – труд был тяжёлый, напряжённый. Александре суждено было дважды 
пережить самопроизвольные взрывы пороха. 

Александр Афанасьевич получил травму при взрыве на производстве, но уцелел, 
и несмотря на инвалидность, продолжил работать на оборонном предприятии. Пере-
житые невзгоды и опасности еще больше сплотили молодых влюбленных – жизнь 
продолжалась вопреки войне и трудностям. Они прошли через войну вместе друг с 
другом, со своим предприятием, со всей страной. После окончания войны трудились 
на родном заводе, который стал называться производственным объединением «Про-
гресс», – до выхода на заслуженный отдых. 
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«Вспышки», которые происходили на комбинате № 392 в войну, – отдельная 
тема исследований участников проекта «Одной мы связаны судьбой…». В пери-
од с 1941-го по 1945 год на комбинате произошло 10 крупных вспышек – самое 
большое количество за всю историю предприятия. За одну такую аварию могли 
погибнуть несколько десятков человек, целые бригады. Часто это были лучшие 
работники цехов № 6 и № 5, «гвардейцы тыла». Больше всего среди пострадав-
ших было людей в возрасте до 25 и старше 50 лет – оказавшиеся в эпицентре 
взрыва просто сгорали заживо. А еще десятки, иногда – сотни получали травмы 
различной степени тяжести, вплоть до инвалидности. 

Могилы тружеников, погибших в этих страшных авариях, – братские и бе-
зымянные. Одна из важнейших задач поисковиков – восстановить историческую 
справедливость, установить имена героев, вернуть их из небытия. В настоящее 
время удалось установить имена 173 погибших.
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Аварии и вспышки со смертельным исходом, 
произошедшие на комбинате № 392 в 1941–1945 годах

Авария 14 июня 1941 года на 5-м производстве (с жертвами).

Авария 2 июля 1941 года на 5-м производстве (с жертвами).

Источники: после трагических случаев на комбинате № 392 документы о собы-
тиях начального периода Великой Отечественной войны были изъяты. В настоящее 
время место их хранения неизвестно.

Вспышка 10 марта 1942 года в здании № 204 (произошла при пуске станка аме-
риканского производства)

Погибли: 
1. Зверева-Гончарова Евдокия Ивановна (1907 г. р.), контролер ОТК, 
2. Кокотов Анатолий Михайлович, слесарь, 
3. Путятова Екатерина Георгиевна, 
4. Ярцев Петр Семенович, бригадир по станкам.

Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 13. Л. 119–121.

Вспышка 9 сентября 1942 года на 5-м производстве
Погибли: 

1. Балушкина Наталья Дмитриевна,1924 г. р., аппаратчица,
2. Карелина Елизавета,1911 г. р., рабочая,
3. Кипарова Антонина Ивановна, 1924 г. р., рабочая.

Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 13. Л. 180–183.

Вспышка 4 июня 1943 года во 2-й мастерской 6-го производства (причина пред-
положительно – механический удар, вследствие которого произошел пожар. Ранены 
36 работников производства, многие из них остались инвалидами)
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Погибли:
1. Баранова Вера Гордеевна,
2. Барич Лидия Степановна, 1923 г. р.,
3. Безбородова Н. И.,
4. Беляева Е. Д.,
5. Гатаулина Сайма, 1924 г. р., счетчик,
6. Гераськова Анастасия Алексеевна, 1924 г. р., контролер,
7. Горбатова Р. И.,
8. Дменко О. Н.,
9. Елхакова О. Г.,

10. Ерматов Н., 47 лет,
11. Калентьева Анна Тимофеевна, 1920 г. р.,
12. Калинина К. В., 1927 г. р., навесчица,
13. Карюкина Прасковья Николаевна, 1927 г. р.,
14. Катникова Мария Никитична, 1918 г. р., уборщица,
15. Кахаров Абдурахман,
16. Князева О. Е.,
17. Колокольцова, рабочая
18. Комарова Анна Михайловна, 1925 г. р., счётчик,
19. Матусова Екатерина Савельевна,
20. Назаров М., 48 лет, рабочий,
21. Пляскина Антонина Васильевна, рабочая,
22. Попова Клавдия Константиновна, 17 лет,
23. Самсонова Надежда Филипповна, 23 года, контролер,
24. Сулейманов А., 51 год,
25. Токарева Мария Владимировна,
26. Трофимова Анастасия Николаевна, 63 года, уборщица,
27. Хошимов Исамбай,
28. Шарикова М. Ф., 20 лет, навесчица,
29. Щербакова Катеталина Григорьевна, 17 лет, счетчик,
30. Яковлева, рабочая,
31. Якубенко Анна Никитьевна, 18 лет.

Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 11. Л. 288–325.
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Вспышка 25 августа 1943 года в 4-м погребке 2-й мастерской 6-го производства 
(при открытии крышки и опрокидывании на наклон укупорки с порохом из цинка вы-
летело пламя)

Погибли:
1. Кудрявцев Василий Дмитриевич, 53 года, подсобный рабочий,
2. Павина Степанида Ивановна, 37 лет, подсобная рабочая,
3. Пестерова Валентина Николаевна, 19 лет, подсобная рабочая,
4. Полуянова Христина Григорьевна, 43 года, подсобная рабочая,
5. Притуляк Анна Даниловна, 23 года, подсобная рабочая,
6. Решетняк Иван Петрович, 1906 г. р., грузчик,
7. Роговский Николай Петрович, 49 лет, подсобный рабочий.

Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 11. Л. 274–281.

Вспышка 4 ноября 1943 года во 2-й мастерской 6-го производства (в секции «Б» 
произошла вспышка продукции на автомате-дозере новой конструкции ЦИТМ НКБ, 
приведшая к пожару внутри помещения и воспламенению продукции на автомашине, 
припаркованной около здания) 

Погибли:
1. Ануфринова Мария Ивановна, 1926 г. р.,
2. Белоусова Нина Васильевна, 1923 г. р.,
3. Бобкова Лидия Афанасьевна, 1920 г. р., бригадир «фронтовой» бригады,
4. Богачева Валентина Филипповна, 1927 г. р.,
5. Боженова Анастасия Марковна, 1923 г. р.,
6. Буянова Надежда Ильинична, 1918 г. р.,
7. Галанова Валентина Егоровна, 1927 г. р.,
8. Герасименко Ирина Степановна, 1922 г. р.,
9. Григорьева Александра Борисовна, 1927 г. р.,

10. Денисенко Мария Сергеевна, 1922 г. р., контролер,
11. Долгова Пелагея Дмитриевна, 1921 г. р.,
12. Дорофеева Зинаида Ивановна, 1927 г. р.,
13. Ермакова Мария Александровна, 1928 г. р.,
14. Иванова Татьяна Николаевна, 1927 г. р., 
15. Казанцева Евдокия Петровна, 1921 г. р.,
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16. Карасев Кузьма Алексеевич, 1911 г. р.,
17. Кирова Анна Марковна, 1910 г. р.,
18. Коковенко Ксения Васильевна, 1923 г. р., контролер,
19. Колесникова Мария Платоновна, 1923 г. р.,
20. Комогорцева Зоя Андреевна, 1919 г. р.,
21. Копылов Николай Леонидович, 1907 г. р., старший инженер-конструктор,
22. Крылова Лидия Васильевна, 1925 г. р.,
23. Кузьмина Александра Семеновна, 1922 г. р.,
24. Латыпова Нина Захаровна, 1922 г. р.,
25. Малахова Прасковья Дмитриевна, 1919 г. р.,
26. Мячина Прасковья Устиновна, 1912 г. р.,
27. Новаковская Мария Федоровна, 1921 г. р., 
28. Нужина Валентина Ивановна, 1912 г. р.,
29. Прокопьева Евдокия Даниловна, 1910 г. р.,
30. Робенина Домна Степановна, 1893 г. р.,
31. Сазонова Домна Ефремовна, 1898 г. р.,
32. Салова Евдокия Тимофеевна, 1923 г. р.,
33. Смирнов Валентин Николаевич, 1904 г. р., ведущий инженер ЦИТМ НКБ,
34. Соловьева Нина Ивановна, 1926 г. р.,
35. Сорока Нина Андреевна, 1922 г. р., 
36. Степанова Анна Григорьевна, 1923 г. р.,
37. Степанова Мария Григорьевна, 1923 г. р.,
38. Сухова Мария Александровна, 1926 г. р.,
39. Табинова Валентина Ивановна, 1924 г. р.
40. Тарасенко Елена Петровна, 1916 г. р.,
41. Токарева Александра Тимофеевна, 1920 г. р.,
42. Трушина Анна Тимофеевна, 1920 г. р., заготовщица,
43. Чернова Мария Александровна, 1912 г. р.,
44. Черховская Нина Игнатьевна, 1920 г. р.

Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 11. Л. 222–272.

Вспышка 5 мая 1944 года на 6-м производстве (на погрузочной площадке ком-
бината взорвалось 160 т целлюлозы, разрушены все здания в радиусе 300–400 м, 
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395 человек получили ранения разной степени тяжести)
Погибли:

1. Аляксина Клавдия Алексеевна, 1896 г. р., уборщица,
2. Балахнина Татьяна Андреевна, 1917 г. р., подсобная рабочая,
3. Баранова Екатерина, 1925 г. р., браковщик,
4. Барич Антонина Степановна, 1925 г. р., навесчица,
5. Бурман Савелий Иванович, 1896 г. р., коновозчик,
6. Бызова Ольга Васильевна, 1917 г. р., бригадир,
7. Витлугаева Анна Ильинична, 1926 г. р., швея,
8. Гизатулин Муборин, 1909 г. р., грузчик, 
9. Гудкова Зинаида Васильевна, 1927 г. р., заготовщица, 

10. Диваков Алексей Анисимович, 1910 г. р., закройщик,
11. Дмитриченко Екатерина Петровна, 1905 г. р., наклон,
12. Кальмаева Вера Андреевна, 1925 г. р., наклон,
13. Карнюхина Александра Трофимовна, 1909 г. р., контролер наклона,
14. Комиссаров Николай Николаевич, 1893 г. р., грузчик,
15. Мануйлов Павел Николаевич, грузчик,
16. Маркин Антон Михайлович, грузчик,
17. Маслова Александра Ивановна, 1926 г. р., грубовес,
18. Перевозникова Вера Даниловна, 1923 г. р., наклон,
19. Перова Мария Андреевна, 1924 г. р., навесчица,
20. Савенкова Мария Андреевна, 1925 г. р., заготовщица, 
21. Сенаторова Екатерина Дмитриевна, 1925 г. р., заготовщица,
22. Сергунова Ефросинья Макаровна, 1918 г. р., отвозчица,
23. Устиненко Наталья Петровна, 1925 г. р., заготовщица,
24. Уткина Мария Максимовна, 1926 г. р., наклон,
25. Федотова Раиса Павловна, 1926 г. р., контролер наклона,
26. Червова Аксинья Дмитриевна, 1903 г. р., вязчица,
27. Чулпанова Екатерина Николаевна, 1907 г. р., наклон,
28. Чучина Мария Ильинична, 1927 г. р., заготовщица,
29. Шипичина Мария Андреевна, 1920 г. р., грубовес, 
30. Юркова Афанасья Денисовна, 1916 г. р., счетчица.

Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 19. Л. 153–184.
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Вспышка 30 ноября 1944 года 
Погибли:

1. Бутова Евгения Михайловна, 1920 г. р.,
2. Вдовина Серафима Прокопьевна, 1925 г. р., аппаратчица,
3. Гнездилова Мария Алексеевна, 1925 г. р., аппаратчица, 
4. Егорова Елена Ивановна, 1925 г. р., аппаратчица, 
5.  Иванова Галина Семеновна, род. 11.10.1928 г., аппаратчица, мобилизована 

из д/д г. Мыски,
6. Сусликов Егор Леонтьевич, 1906 г. р.,
7. Сухоносов Иван Григорьевич, 1907 г. р., мастер-приемщик кислот,
8. Таланова Матрена Прокопьевна.

Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 19. Л. 123–127.

Вспышка 6 января 1945 года на 5«а» производстве (взорвались 12 т пороха, 
полностью уничтожено здание хранилища, пострадали ЦЗЛ, производства 5, 5«а» и 4. 
Ущерб составил 3 130 397 руб. Травмы и увечья получили 154 человека) 

Погибли:
1. Боб Иван Александрович, 1926 г. р., слесарь,
2. Вукрин Алексей Петрович, 1902 г. р., транспортный рабочий,
3. Девяткин Иван Платонович, 1911 г. р., слесарь,
4. Евдокимова Матрена Михайловна, 1917 г. р., аппаратчица,
5. Жиров Петр Дмитриевич, 1929 г. р., слесарь,
6. Зензина Клавдия Сергеевна, 1928 г. р., аппаратчица (стажер),
7. Коломеец Наум Васильевич, 1894 г. р., рабочий,
8. Печерская Варвара Федоровна, 1903 г. р., рабочая,
9. Полушкин Иван Алексеевич, 1891 г. р., транспортный рабочий,

10. Рожнев Федор Корнеевич, 1907 г. р., слесарь,
11. Ростовская Раиса Александровна, 1927 г. р., стажер,
12. Сафонова Елизавета Павловна, 1913 г. р., бригадир,
13. Федоринова Анна Сергеевна, 1918 г. р., аппаратчица.

Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 38. Л. 41.
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Несчастный случай со смертельным исходом 1 марта 1945 года на 3-м 
производстве

Погибли: 
1.  Кадочников Кирилл Васильевич, 1903 г. р., возчик (Источники: ГКУ ГАК. 

Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 21. Л. 27.);
2.  Перепеча Павел Никитович, 1888 г. р., чернорабочий склада (Источники: 

ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 21. Л. 38.);
3.  Шкурат Митрофан Агеевич,1895 г. р., дежурный на водонапорной башне, 

10-е производство, погиб при обрушении водонапорной башни (Источни-
ки: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 22. Л. 16.).

Несчастные случаи со смертельным исходом, произошедшие в период  
1942–1945 годов

Погибли: 
1.  Андрианова Мария Ивановна, 1921 г. р., аппаратчица, погибла 14.07.1945 г. 

при работе с эфиром (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 21. Л. 80.);
2.  Барков Григорий Романович, 1911 г. р., электромонтер, погиб 12.06.1943 г. 

(Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 14. Л. 27.); 
3.  Белобородов Иван Осипович, 1905 г. р., погиб 14.09.1943 г. от отравления 

парами эфира (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 14. Л. 45.);
4.  Гребнев Филипп Михайлович, 1909 г. р., плотник 3-го производства, погиб 

19.06.1942 г. при обрушении железобетонной площадки (Источники: ГКУ 
ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 12. Л. 144.);

5.  Зубанова Анастасия Степановна, 1925 г. р., аппаратчица, погибла во вре-
мя вспышки 23.04.1944 г. (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 17. 
Л. 94.)

6.  Иванов Александр Антонович, 1916 г. р., дежурный электротехник ТЭЦ, 
погиб 06.07.1942 г., попав под напряжение (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. 
Оп. 7. Д. 12. Л. 102.);

7.  Кокорников Алексей Степанович, 1911 г. р., бригадир здания № 203, погиб 
от длительного пребывания в отделении сборников отработанных кислот 
15.09.1944 г. (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 18. Л. 14.);

8.  Колокольцов Александр Иосифович, 1912 г. р., составитель поездов, погиб 
17.12.1942 г. (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 12. Л. 96.);
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9.  Кочетков Яков Александрович, 1918 г. р., лаборант стенда, погиб на ме-
сте сжигания отходов производства 26.12.1942 г. (Источники: ГКУ ГАК. 
Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 12. Л. 30.);

10.  Красильникова Тамара Ефимовна, 1926 г. р., задохнулась в цистерне 
23.07.1944 г. (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 17. Л. 50.);

11.  Крекнина Надежда Семеновна, 1919 г. р., аппаратчица, 2-я мастерская 
3-го производства, погибла 30.10.1943 г. от обширного ожога тела кислотой 
(Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 11. Л. 81.);

12.  Ланцов Николай Николаевич, 1910 г. р., составитель поездов, погиб 
14 08.1942 г. (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 12. Л. 84.);

13.  Милютин Григорий Георгиевич, 1915 г. р., сварщик, обгорел и погиб 
02.12.1942 г. (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 13. Л. 1.);

14.  Мурадов Ширхон, 1894 г. р., транспортный рабочий, погиб при подъеме ва-
гонетки с массой 04.06.1943 г. (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 11. 
Л. 192.)

15.  Никулевич Михаил Григорьевич, 1927 г. р., аппаратчик, отравился парами 
эфира 21.09.1943 г. (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 11. Л. 107.);

16.  Паутов Федор Петрович, 1920 г. р., коновозчик, умер 13.09.1943 г. (Источ-
ники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 14. Л. 29.)

17.  Пушкарев Дмитрий Алексеевич, 1911 г. р., погиб 13.04.1944 г. (Источники: 
ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 15. Л. 159.);

18.  Субботин Сергей, 1926 г. р., аппаратчик, работал на фазе, где находятся 
баки для кислотной смеси; из-за перелива кислоты получил ожоги, погиб 
20.03.1943 г. (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 11. Л. 50.);

19.  Тихомиров Юрий Николаевич, 1924 г. р., электромонтер, погиб 23.03.1943 г. 
(Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 14. Л. 13.);

20.  Цыбульская Софья Владимировна, 1911 г. р., руководитель группы, умерла 
от кислотного ожога 20.06.1943 г. (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. 
Д. 14. Л. 182.);

21.  Чебоксарова Феоктиста Николаевна, 1926 г. р., ст. аппаратчица, погибла 
19.06.1945 г. от переполнения цистерны эфиром (Источники: ГКУ ГАК. 
Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 21. Л. 79.);

22.  Шкитов Ефетарий Н., 1898 г. р., погиб 31.07.1944 г. на 5-м производстве 
(Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 18. Л. 115.);
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23.  Шумилова Елизавета Алексеевна, капрельщица, погибла от удара электро-
током (Источники: ГКУ ГАК. Ф. Р-242. Оп. 7. Д. 17. Л. 29.);

При взрывах и вспышках на производстве боеприпасов комбината № 392 по-
гибли военнослужащие по охране особо важных предприятий промышленности:

1.  Асякин (Осякин) Илья Яковлевич, красноармеец 153-го полка 21-й диви-
зии по охране особо важных предприятий промышленности НКВД, погиб 
05.05.1944 г. при взрыве на заводе № 388 (Источники: РГВА. Ф. 38262. 
Оп. 1. Д. 264. Всекузбасская книга памяти. Т. 1. С. 32.);

2.  Гордеюк Александр Степанович, красноармеец 153-го полка 21-й диви-
зии по охране особо важных предприятий промышленности НКВД, погиб 
05.05.1944 г. при взрыве на заводе № 388 (Источники: РГВА. Ф. 38262. 
Оп. 1. Д. 264.);  

3.  Плетнев Степан Павлович, красноармеец 153-го полка 21-й дивизии по охра-
не особо важных предприятий промышленности НКВД, погиб 05.05.1944 г. 
при взрыве на заводе № 388 (Источники: РГВА. Ф. 38262. Оп. 1. Д. 264.);

4.  Вичеренко Николай Алексеевич, красноармеец 153-го полка 21-й дивизии 
по охране особо важных предприятий промышленности НКВД, умер от ран 
25.01.1945 г. после взрыва на заводе № 388 (Источники: РГВА. Ф. 38262. 
Оп. 1. Д. 286.);

5.  Некрашевич Константин Константинович, красноармеец в/ч 20116 21-й ди-
визии по охране особо важных предприятий промышленности НКВД, умер 
от ран и ожога 1-й степени 02.06.1945 г. (Источники: РГВА. Ф. 38262. Оп. 1. 
Д. 286.);

6.  Емелькин Терентий Алексеевич, красноармеец 153-го полка 21-й диви-
зии по охране особо важных предприятий промышленности НКВД, умер 
20.12.1943 г. от сотрясения головного мозга при аварии на охраняемом объ-
екте (Источники: РГВА. Ф. 38262. Оп. 1. Д. 264.).

Трагический список погибших, умерших от ран и ожогов на комбинате № 392 в 
период 1941–1945 годов, является не полным – отсутствуют документы и личные дела 
работников комбината, работавших на производстве порохов и попавших под вспыш-
ки, взрывы или иные аварии на производстве, случившиеся с человеческими жертвами. 
Причины, по-видимому, в том, что документы были изъяты после взрыва, произошед-
шего 25 августа 1943 года на комбинате № 392, и хранятся в особой секретной папке.
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Источники: ответ от 15.05.2017 г. № ОРГ-2066 (исп. Ковригин А. А.) и. о. испол-
нительного директора ФГУП «ПО Прогресс» А. А. Антина на запрос военного комис-
сара Кемеровской области Воробьева Г. В.

Ветераны ПО «Прогресс» (комбината № 392) у памятника, установленного в честь работников, погибших  при 
изготовлении оборонной продукции.
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На трудовой вахте

По наблюдениям поисковой группы проекта «Одной мы связаны судьбой…», 
изучающей архивные документы о вспышках на комбинате № 392, большинство 
погибших на трудовом посту – молодые люди до 25 лет. Им бы жить и жить…

Во время вспышки 5 мая 1944-го погибла девятнадцатилетняя Антонина Степа-
новна Барич. На заводе она проработала два года, устроившись в 1942-м, после семи 
классов школы, в зарядный цех № 6. Трудилась навесчицей порохов. Годом раньше, 
4 июня 1943 года, страшная вспышка во 2-й мастерской 6-го производства оборвала 
жизнь ее старшей сестры Лиды Барич, ей было в то время всего двадцать… 

Отец девочек, опытный строитель, был бригадиром штукатуров в стройтресте 
№ 3, мать занималась хозяйством. Семья была дружная и работящая. В 1930-е в поис-
ках лучшей доли они успели трижды сменить место прописки: из села в Днепропетров-
ской области переехали сначала в Лисичанск, потом в Каменск Ростовской области. 

А потом – война. Осенью 1941-го из Ростова их эвакуировали в сибирскую глу-
бинку, в Кемерово. Здесь, в Кировском районе, на 3-м Особом, началась для них новая 
жизнь – хоть и тяжелая, но не без радостей, и главное, что все были рядом, вместе. 
Мог ли кто-нибудь из них помыслить, что обе девочки – радость и надежда этой се-
мьи – окажутся в эпицентре взрыва и пожара, что так трагично, так схоже оборвутся 
их жизни... 

* * *
5 мая 1944 года на производстве № 6 погибла и 27-летняя бригадир Ольга Бы-

зова. Скудные сведения хранят строчки ее личного дела и автобиографии из военных 
40-х. Родилась Оля в небольшой деревеньке в Новосибирской области. Мать умерла 
рано. Отец уехал и не вернулся. В 14 лет Оля осталась сиротой. Нанялась в домработ-
ницы. В 1935-м перебралась в Кемерово, жила в районе Кемрудника. Несколько лет 
трудилась на шахтах области: «Северной», «Центральной» близ Кемерова, на белов-
ской «Пионерке». Вышла замуж, супруг Оли был шахтером. В 1939-м муж ушел в ар-
мию, принимал участие в Великой Отечественной войне. А Оля перебралась в Киров-
ский район. В личном деле есть строка о трудоустройстве на завод: «Прошу принять 
меня на производство 5«а» комбината № 392 подсобной рабочей». С такой должности 
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начинался путь труженицы, будущего опытного бригадира 6-го производства. Но этот 
путь оборвался внезапно и трагически – вспышка 5 мая 1944-го унесла жизни 30 ра-
ботников комбината № 392.

* * *
...И домом, и школой стал пороховой комбинат № 392 для юной Тони Кипаро-

вой. Ее семья перебралась в Кемерово из поселка Тороко-Озёрный Новосибирской 
области в 1940-м. Мать растила двух дочек – Тоню и ее сестру Зою – одна. Отец ушел 
из жизни, когда девочки были маленькие. Так что им приходилось помогать матери и 
с колхозной работой, и по дому. Когда приехали в молодой растущий город, появилась 
возможность улучшить семейные дела. Только что пущенный в строй большой обо-
ронный комбинат обещал хорошие перспективы. Первой на предприятие устроилась 
Зоя, стала обеспечивать мать и сестру. А в мае 1941-го к ней присоединилась и Тоня, 
ее приняли рабочей на 5-е производство – то самое, где изготовляли порох. Жизнь на 
новом месте понемногу налаживалась...

Но через месяц грянула Великая Отечественная война, все вмиг изменилось. Мо-
лодежь комбината – из тех, кто не ушел на фронт, – пополнив свои ряды вчерашними 
фэзэушниками и школьниками, продолжала работать, отбросив в сторону все личное. 
«Все для фронта! Все для победы!» – этот девиз по-настоящему стал смыслом труда и 
жизни и для Тони Кипаровой. Семнадцатилетняя девчонка вровень со старшими това-
рищами выполняла и перевыполняла производственную норму. Очень недолгой была 
ее жизнь... В сентябре 1942 года на комбинате произошел взрыв. Тоня погибла. 

* * *
Комарова Анна Михайловна, 1925 г. р. Уроженка д. Воронцы Макарьевского 

района Кировской области. Отец Михаил Ефремович и мать Варвара Степановна – из 
крестьян, в 1930 году вступили в колхоз. С 1936 года Комаровы обосновались на земле 
Кузнецкой, вначале – в Таштагольском районе, а в 1937-м семья переехала в г. Кемеро-
во. Анна начала учиться в школе № 19. Летом 1941 года пришла на комбинат № 392, в 
июле приступила к работе на 6-м производстве в должности грубовеса. Трудилась, как 
и многие ее сверстники, по-ударному, по-боевому. Три брата молодой девушки воева-
ли на фронте. Ее же фронтом стали цеха комбината, опасное пороховое производство. 
И свою боевую вахту молодая труженица тыла несла достойно. 18-летняя заводчанка 
погибла 4 июня 1943 года при взрыве на комбинате.



 Школьные музеи – сколько реликвий навсегда ушедшего времени берегут они в 
своих фондах: бесценные свидетельства о поколениях защитников Отечества, о земля-
ках – тружениках тыла и фронтовиках. Они рассказывают о том, что навсегда ушло от 
нас и навсегда осталось с нами – о поколении Победителей. О тех, кто учился и стро-
ил, сражался за Родину и возрождал страну, растил и воспитывал будущие поколения 
патриотов и творцов. 

Музей боевой и трудовой славы имени Б. Г. Григорьева средней школы № 19 
– активный участник проекта «Одной мы связаны судьбой…». Уже не одно поколение 
мальчишек и девчонок ведет активную поисковую работу, восстанавливая по крупицам 
сведения о бывших учениках школы и работниках секретного номерного комбината № 
392, погибших при взрывах и авариях на своем рабочем месте. Каждый найденный 
факт, каждое возвращенное из небытия имя – дань памяти молодого поколения кеме-
ровчан своим героическим предкам.

Работа с документами в музее.

Глава 5.

Хранилища прошедших лет  
имен, событий, дел, свершений…
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Активисты школьного музея. В центре – председатель Совета ветеранов ПО «Прогресс» (комбината № 392) 
Галина Никитична Рыбина, руководитель музея Владимир Иванович Колесников. Первая справа – руководи-
тель поисковой группы музея Валентина Николаевна Максимова.
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В музее школы № 19 – студенты КемГУ, участники поисково-исследовательского отряда «Память поколений» 
(руководитель отряда Елизавета Неверова).
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Встреча в музее с ветеранами комбината № 392.
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Урок мужества для младших школьников проходит в школьном музее боевой и трудовой славы.
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Среди архивных материалов школьники нередко находят фотографии своих прабабушек и прадедушек.

После экскурсии – фотография на память.
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Треугольная повесть фронтовых лет

Писем белые стаи 
Прилетали на Русь. 
Их, волнуясь, читали, 
Знали их наизусть. 
Эти письма поныне 
Не теряют, не жгут. 
Как большую святыню, 
Сыновьям берегут. 

Геннадий Фатеев

С самых первых дней войны и вплоть до 1944-го на фронт уходили добровольца-
ми учителя и ученики школы № 19: уходили со школьной скамьи, дважды – целыми 
классами, часто – вместе с отцами, братьями или сестрами. Разведчики и связисты, 
летчики и танкисты, моряки и пехотинцы – вчерашние ученики сражались за Родину, 
не жалея жизни. Вернулись не все… Много их, совсем юных мальчиков и девочек, 
сложили головы вдали от отчего порога. 

О доме, о близких, оставшихся на родной сибирской земле, думал каждый из них. 
И летели с запада на восток маленькие солдатские письма-треугольники с теплыми 
сыновьими словами, в которых – и нежность, и тревога, и желание успокоить и об-
нять самых родных людей: бабулю, милую маму, сестренку-шалунью, мелкого еще 
братца… 

Много их – фронтовых писем и почтовых карточек – хранятся сегодня в музее 
боевой и трудовой славы школы № 19. Давно нет в живых ребят, их писавших – вы-
пускников предвоенных и военных лет. Нет и тех, кто их трепетно ждал… Но эти 
маленькие, истершиеся и выцветшие листочки с простыми такими, незамысловатыми 
словами, заставляют сжиматься сердца сегодняшних мальчишек и девчонок. 
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В музее школы № 19 бережно хранятся письма с фронта выпускника школы Юрия 
Смитровича к отцу, Николаю Михайловичу. И ответные письма отца – на фронт 
старшему сыну. 

В 1943-м Юрий погиб в ходе сражений на Курской дуге… Николай Михайлович 
Смитрович в силу возраста не воевал на фронте, его линия обороны проходила в цехах 
порохового комбината № 392. Рядом с отцом трудился и младший сын Владимир – по-
сле войны он был назначен начальником 5-го производства.
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Очень убористо написанные простым карандашом, они уже почти не 
читаемы, но активисты музея знают их почти наизусть – настолько 
трогают за душу эти простые строчки, полные заботы и любви, полные 
уверенности в грядущей победе.

…Изо всех мемуаров
О минувших годах
Треугольникам старым
Предпочтенье отдам.

Пусть их чаще читают
Роты юных бойцов.
Пусть те письма считают
Завещаньем отцов.



255

Глава 5. Хранилища прошедших лет, имен, событий, дел, свершений…

Сейчас уже привык к фронтовой жизни. Настроение прекрасное. 
Сижу у костра и вспоминаю кое-что из прошлого, вспоминаю друзей, 
вспоминаю как когда мы с папаней ходили на охоту, тоже сидели у 
костра.

Где сейчас мои товарищи и друзья? Может быть некоторые из 
них уже отдали свои молодые жизни за нашу Родину. Может быть, 
бьют жестоко врага. И вы если знаете кого-либо их них, передайте мой 
горячий командирский привет. Передайте, что друг их Сашка жив и 
продолжает скромно бить врага и призывает их драться до последне-
го дыхания. Если есть чьи-либо адреса, напишите мне. Передайте уча-
щейся молодежи, чтоб хорошо обучалась военному делу. Пригодится. 

Зина, передай Борису Г. и другим ребятам, чтобы после школы шли 
в артиллерийские училища. Хорошее дело – артиллерия. Стукнешь – 
так стукнешь. 

Ну, пока. Работай на своих постах.
Целую. 

А. Трусов. 07.10.1941

Трусов Александр Федорович, выпускник школы № 19.  
Воевал под Керчью, Сталинградом, дошел до Праги.
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Здравствуй, дорогая сестрица Анна! 
С пламенным приветом твой брат Иван.
Как живешь, Анечка?
Дорогая, я понимаю и глубоко осознаю, как дорога вам утрата 

любимого брата Лени. Я, как ни стараюсь, даже не могу себе пред-
ставить, что его нет в живых. Но такова действительность. Храни, 
Анечка, о нем светлую память. Он честно выполнил свой долг перед 
Родиной. 

Аня, где ты сейчас работаешь? Как здоровье? Каковы успехи твои 
в обществе?

Я уже выздоравливаю.
Писем сюда больше не пишите. Как получите от меня телеграм-

му, так отвечайте. Если нужно тебе денег, то пиши мне.
Ну, до свидания. Твой брат Ваня!

30.08.1942

Письмо с фронта Ивана Мазанько, выпускника школы № 19, к сестре Анне 
датировано августом 1942 года. Спустя полгода, в январе 1943-го, старший 
лейтенант Мазанько Иван Феоктистович погибнет в бою за хутор Кастырки в 
Ростовской области. Ему было всего 20…
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Всего 17 писем семья получила от Г. К. Сидорова (директор школы № 19)… 

28.11.41 г. 
Милая мамочка и детки! 
Как мне хотелось бы от вас получить весточку, но жизнь движет-

ся, и мы вместе с ней, т. к. на месте сидеть сейчас не разрешается. 
Будем не дальше Ленинграда. Сейчас движемся пешком, очевидно, при-
дется пройти больше сотни километров. Чувствую себя неплохо. Теп-
ло, люди в порядке. Жить теперь будем в поле, очевидно, в промежутке 
между Москвой и Ленинградом. 

Ну, Манунька, вступаем в полосу предактивных действий, как при-
мем первое крещение, не знаю, но должны его выдержать. Не беспо-
койся, работай нормально. Я буду здоров. Скоро увидимся. Пиши чаще 
по адресу: полевая почта 1428, стрелковый полк 1248-й, 1-й батальон, 
1-я пульрота (мне!). Крепко целую всех. Как там мой милый Валя? При-
мет мой поцелуй или нет? Поцелуй его за меня. Всегда ваш папа и Гоша.

Георгий Кириллович Сидоров  
с супругой Марией Георгиевной  
и детьми Ольгой и Валерием.
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15.12.41 г.
Милая Манунька и детки!
Как вы там живете? Я опять кочую. Скоро снимаемся с места 

нового. Сейчас едем на фронт. Куда едем – неизвестно, наше присут-
ствие везде будет нужно. Ты уже знаешь, что этих бандитов гонят 
на многих фронтах. Поедем помогать нашим товарищам по оружию. 
Манунька, я готов выполнить любое боевое задание. Люди есть хоро-
шие – есть и невозможные, но в целом думаю, будет хорошо. Думаю, 
что Гитлер теперь долго не натанцует. Скоро увидимся. Как охота 
скорее увидеть вас. Как там детки – Лиля, Валя – бегают, прыгают? 
Сейчас здесь 10 часов вечера, у вас 2 часа, вы там мирно спите, как охо-
та бы прилечь на прежнее место, но события диктуют другое. Живу 
ничего. Здоров. Тепло. Морозы держатся порядочные – 30–35 граду-
сов. То-то немцы испугались, начинают бежать по всем направлениям. 
Буду писать при любой возможности. Не скучай. Пиши чаще по тому 
же адресу: полевая почта, станция 1428, стрелковый полк 1248-й, 1-й 
батальон, 1-я пульрота (мне). Желаю счастливо жить. Будьте здоро-
вы. Целую всех крепко, крепко. Всегда ваш Гоша. Сегодня послал вам 
телеграмму.

Георгий Кириллович Сидоров, младший лейтенант, командир пулеметной роты 
1248-го стрелкового полка 376-й стрелковой дивизии, был смертельно ранен 04.01.1942 
года в бою на правом берегу р. Пертеченки, Чудовского района Ленинградской обла-
сти (ныне – Новгородская область). Перед смертью сказал своему товарищу: «…лю-
блю детей… очень хочу жить…». Похоронен в г. Чудово. 

Сведения о семье: жена Мухачева Мария Григорьевна работала учителем матема-
тики средней школы № 19, затем директором школы. Заслуженный учитель РСФСР. 
Дети, Ольга и Валерий, окончили среднюю школу № 19 с золотыми медалями. Про-
живали по адресу: г. Кемерово, Кировский район, ЖКС, д. 1, кв. 1. Впоследствии пере-
ехали в г. Новосибирск.
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На знаменах имя твое, Кузбасс, пронесли гордо!

В ходе поисковой работы участники проекта «Одной мы связаны судьбой…» 
нашли материалы и фотографии о встрече тружеников оборонных предприятий 
г. Кемерово и ветеранов 7-го гвардейского ордена Суворова Нежинско-Кузбасско-
го механизированного корпуса.

Особые отношения связывают воинское соединение с Кузбассом. В 1944 году 7-й 
гвардейский Нежинский мехкорпус получил почетное наименование «Кузбасский». В 
приказе Верховного Главнокомандующего о присвоении этого имени отмечалось: «В 
ознаменование подвига тружеников тыла». 

В боях за освобождение левобережной Украины танковые и механизированные 
бригады понесли значительные потери в живой силе и технике. Корпус был отведен 
на переформирование, после чего полностью перевооружен. Кузбассовцы собрали на 
танки, самоходки, «Катюши» 382 миллиона рублей, значительный вклад внесли тру-
женики комбината № 392. 

В августе 1944 года под Минском делегация Кузбасса, в числе которой были пред-
ставители оборонных предприятий из города Кемерово, вручила оружие гвардейцам. 
Воины под командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта танковых во-
йск И. П. Корчагина с честью прошли свой боевой путь и пронесли имя нашего края 
на своих знаменах. Именно поэтому Всесоюзные встречи ветеранов 7-го гвардейского 
ордена Суворова Нежинско-Кузбасского мехкорпуса дважды проходили в городе Ке-
мерово (1980, 1985 годы). 

Вспоминая боевые годы, фронтовики сердечно благодарили тружеников тыла – 
кузбассовцев в лице ветеранов комбината № 392, с которыми судьба свела их на до-
рогах войны.

«35-й победный май мы встречали в городе Кемерово, и здесь встретились с 
теми, кто ковал победу в тылу – гвардейцы – солдаты Великой Отечественной 
и гвардейцы трудового фронта… Незабываемое время, незабываемые люди. 
Глубокая благодарность сибирякам», – вспоминая эти события, писала в 
книге «Костер полковника Корчагина» ветеран 7-го гвардейского ордена 
Суворова Нежинско-Кузбасского мехкорпуса Мария Васильевна Картавенко.
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Закладка Аллеи Памяти на 
набережной Кировского района, 
символизирующей единство 
фронта и тыла в годы Великой 
Отечественной войны. Деревья 
высаживали ветераны-фронтовики 
и ветераны тыла ПО «Прогресс» 
вместе с учениками подшефных 
школ № 19 и 74. 9 мая 1980 года.

Фотография на память.
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В зале рядом гвардейцы фронта и тыла. 
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Урок Мужества «Дорогой отважных легендарных героев». В зале – участники Всесоюзной встречи ветеранов 
7-го гвардейского ордена Суворова Нежинско-Кузбасского мехкорпуса и ветераны тыла ПО «Прогресс» (ком-
бинат № 392), завода «Коммунар» (завод № 319), АКЗ (завод № 630). 8 мая 1980 года.
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 Выступает Г. М. Докучаев (г. Ленинград), который был среди встречавших делегацию Кузбасса в 1944 году. Пода-
рок ветерана кемеровчанам – уменьшенная копия танка Т-34 в знак памяти и благодарности труженикам тыла.



265

Глава 5. Хранилища прошедших лет, имен, событий, дел, свершений…

Фронтовики и труженики тыла в музее боевой славы школы № 74 г. Кемерово. 7 мая 1980г.
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В музее производственного объединения  
«Прогресс» (комбината № 392)

В музее комбината № 392 документы фронтовиков и тружеников тыла представ-
лены рядом. Одни из ветеранов предприятия еще до фронта строили, потом работали 
на комбинате, ушли отсюда на фронт и вернулись после войны. Другие работали всю 
войну по-гвардейски, стали стахановцами, опытными кадровыми рабочими. Доблесть 
– главное слово, выражающее суть боевых и трудовых свершений работников оборон-
ного предприятия. Доблесть присуща людям высокой самоотверженности в работе – 
так же, как мужество и отвага – в ратном деле.

Экспонаты музея – свидетельство подвига тружеников комбината.
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Выступает Галина Никитична Рыбина, руководитель музея, председатель Совета ветеранов предприятия. Ря-
дом – ветеран комбината Михаил Васильевич Антипов.
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В работе и в музее –вместе. Памятная встреча.

В музее производственного объединения «Прогресс» (комбинат № 392) ветераны – те, кто прославил леген-
дарное предприятие.
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Встреча комсомольцев предприятия с ветеранами войны и труда. Слева направо: Волынкин Степан Степано-
вич, Кочетов Павел Иванович,Ильиченко Вера Николаевна, Колточихина Ефросинья Григорьевна, Питеркина 
Екатерина Никифоровна, Ганичева Раиса Архиповна, Ганичев Вениамин Александрович.

Труженики тыла Колотвин Кирилл Петрович и Сорокопуд (Летута) Мария Петровна.
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Выпускники химико-технологического техникума 1948 года.

Многие из этих юношей и девушек в войну работали в цехах комбината № 392, 
будучи подростками, не успев получить профессионального образования, 
многие – даже не закончив школу. После войны пришло время учиться, 
становиться настоящими профессионалами.
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Они трудились в годы войны на 1-м участке цеха № 5. Судя по надписи, сделанной на обороте фотографии, 
только 5 человек влились в этот коллектив после войны (фото сделано в первые послевоенные годы).

Ветераны-орденоносцы – гордость предприятия. Голубев Василий Николаевич (слева) работал на комбинате 
с 1939 года. Прошел путь от мастера до заместителя директора комбината. Бутников Борис Федорович при-
шел на завод после института в 1941 году. Начинал с должности мастера, затем работал начальником цеха, 
впоследствии был назначен директором комбината.
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9 мая 1975 года. Ветераны фронта и тыла Великой Отечественной войны на торжественной встрече в заводо-
управлении ПО «Прогресс», посвященной 30-летию Победы.
1-й ряд (слева направо): Н. Г. Шарапова, Р. А. Ершова, Н. И. Зобенков, И. Г. Ковбас, Б. Ф. Бутников, В. Н. Голу-
бев, П. Д. Ушаков, Е. А. Максименко, А. Д. Будницкая, М. В. Чердынцев. 
2-й ряд: Н. М. Задворный, И. В. Ушакова, А. Ф. Воронин, В. Е. Амосова, А. В. Дубровская, К. М. Денисова, 
Б. А. Севальнев, П. И. Проханов, Т. П. Кудрявцева, Р. М. Коргаполова, Н. М. Осипенко, Н. Г. Паллон, И. Е. Ков-
тун, В. И. Солодовник, П. З. Биндалов, Н. В. Борисов.
3-й ряд: Н. В. Стяжкин, А. Т. Смирнова, А. Т. Ермохина, Р. П. Берлицкая, А. М. Горуновская, В. Н. Опалайко, 
Р. М. Осохина, В. А. Печерин, П. Д. Пузырев, З. А. Тухватулин, Н. Н. Санжаров, А. Г. Аникеев. 
4-й ряд: П. С. Степанов, М. И. Екименко, Ц. М. Солонов, М. С. Горбунов, В. С. Носкова, И. И. Будик, Ф. И. Де-
нискин, М. С. Хитрухин, Ф. С. Ганжара.
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Ветераны -заводчане после встречи в канун юбилея Победы.
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Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит,
ставит
обелиски.

Константин Симонов.
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Ветераны комбината № 392 – фронтовики и труженики тыла – у мемориала комсомольцам-кузбассовцам, 
павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 1975 год.
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Заключение
Закрыта последняя страница книги, ставшей итогом реализации проекта «Одной 

мы связаны судьбой…». Но это не значит, что поиск неизвестных документов, имен, 
фактов, событий, связанных с суровым временем Великой Отечественной войны, за-
вершен. Судьбы защитников Родины и тружеников тыла – тех, кто ушел на фронт 
добровольцами или по призыву, и тех, кто встал к станкам и механизмам вместо от-
цов, братьев, матерей и сестер – продолжают оставаться в фокусе внимания поисковой 
группы. Потому что все, кто не жалел сил, времени и самой жизни ради Великой По-
беды – и те, чьи имена удалось открыть в период работы по проекту, и те, о ком еще 
предстоит рассказать, – заслуживают памяти, почитания, уважения к доблести и чести 
патриотов Отечества. 

Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков писал: «Тыл – по-
ловина победы, даже больше». Эти слова великого патриота России стали смыслом и 
содержанием работы многих волонтерских объединений нашей страны. И поисковой 
группе проекта «Одной мы связаны судьбой…» тоже предстояло пройти дорогой па-
мяти: погрузиться в уникальные материалы 80-летней давности, чтобы восстановить 
жизненные истории 13–17-летних подростков, учащихся средней школы № 19 – юных 
тружеников тыла, оставивших учебу для помощи фронту, – их учителей и наставников. 

Участники проекта работали с архивными материалами и другими документами, 
чтобы сделать известными также имена тружеников комбината № 392, ушедших на 
фронт сражаться с врагом. Многие из них погибли, кто-то вернулся на родной завод и 
продолжил строить мирное будущее. Осуществление проекта позволило восстановить 
многие факты о жизни наших земляков – юных и взрослых, – ранее неизвестные, о 
чем не прочтешь ни в школьных учебниках, ни в литературных источниках.

Работа объединила многих людей: учеников школы № 19, студентов-волонтеров, 
учителей и журналистов, ветеранов войны и труда, представителей органов власти. 
Позволила через года почувствовать пульс военного времени – и на полях сражений, и 
в тылу, заглянуть из настоящего в прошлое, лучше понять происходящее. 

Любовь к Отечеству… Ради этого учились, трудились, жили и умирали герои 
нашего поиска. И они, известные и пока еще не названные – все патриоты и солдаты 
Отчизны, их жизнь – пример мужества, стойкости, трудолюбия, доблести и подвига во 
имя Родины для многих поколений.
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И снова год откроет календарь,
Перевернет листы, напомнит даты,
А время – миг. Он понесется вдаль
И станет прошлым. Скажут: «Был когда-то»...

И в этой веренице разных лет
Приходит вновь великий День Победы.
Десятилетия... Из прошлого завет
Для нас оставили и прадеды, и деды:

Любить Отечество, беречь свою страну,
Трудиться так, как воевать с врагами,
Чтоб было неповадно никому
С мечом прийти и угрожать державе.

Пусть помнят все враги из века в век –
В своем единстве мы непобедимы!
В одном строю мильоны человек –
И павшие герои, и живые.

А память остается и живет,
Она их имена находит, множит,
«У каждого мгновенья свой черед»…
И мирный день – нет ничего дороже!

Татьяна Шульга
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А абр – артиллерийская бригада
авиабат – авиационный батальон
авиабр – авиационная бригада
авиаполк – авиационный полк
авиарота – авиационная рота
АВМД – Архив военно-медицинских документов
авд – авиационная дивизия
автобат – автобатальон
ад – артиллерийская дивизия
адн – артиллерийский дивизион
адп – артиллерийская дивизия прорыва
азсп – армейский запасный стрелковый полк
амиб – армейский моторизованный инженерный батальон
АО – автономная область
АРГК – артиллерийский резерв Главного командования
арт. – артиллерийский
ап – артиллерийский полк
атр – автотранспортная рота

Б бао – батальон аэродромного обслуживания
бап – бомбардировочный артиллерийский полк
бат. – батальон
БелФ – Белорусский фронт
бр – бригада
брат. – братская

В ВА – воздушная армия
ВВС – военно-воздушные силы
ВГ – военный госпиталь 

Список сокращений

Приложения
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вдбр – воздушно-десантная бригада
вдб – воздушно-десантный батальон
вдд – воздушно-десантная дивизия
вдсп – воздушно-десантный стрелковый полк
взбр – воздушно-зенитная бригада
ВК – военный комиссариат
ВММ МО РФ – Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской 

Федерации
ВМЦ – Военно-мемориальный центр Вооруженных сил РФ
ВО – военный округ
воентех. – военный техник
вол. – волость
ВолхФ – Волховский фронт
восстанов. – восстановительный
ВПП – военно-пересыльный пункт
ВПУ – военное пехотное училище
ВС – Вооруженные силы
всо – военно-строительный отряд 
ВСП – военно-санитарный поезд
в/ч – воинская часть
вх. дон. – входящее донесение
ВЭП – вспомогательный эвакуационный пункт

Г г. – город/год (в контексте)
габр – гаубичная артиллерийская бригада
гап – гаубичный артиллерийский полк
ГВСУ – Главное военное санитарное управление
ГКУ КО ГАКО – Государственный архив Кемеровской области
гв. – гвардейский (-ая), гвардии
ГВК – городской военный комиссариат
гл. – главный (-ая)
ГКУ ГАК – ГКУ «Государственный архив Кузбасса»
ГЛР – госпиталь легкораненых
ГОПЭП – главный отдел полевых эвакуационных пунктов
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гор. – городской (-ое)
гп – гвардейский полк
г. р. – год рождения
гсбр – горнострелковая бригада
гсд – горнострелковая дивизия
гсп – горнострелковый полк
губ. – губерния
ГУК – главное управление кадров Вооруженных сил

Д Д. – дело
д. – деревня/дом (в контексте)
дез. – дезинфекционный
див. – дивизия
дисц. – дисциплинарный
дсб – дорожно-строительный батальон
дэб – дорожно-эксплуатационный батальон

Ж ждбр – железнодорожная бригада
ж.-д. – железнодорожный

З завп – запасной авиационный полк
заград. – заградительный
замполитрук – заместитель руководителя по политической части
зап – запасный артиллерийский полк
зап. – запасной
ЗапФ – Западный фронт
зенад – запасная артиллерийская дивизия
зенап – зенитно-артиллерийский полк 
ЗКП – запасный кавалерийский полк
ЗОСВ – службы земного обеспечения самолетовождения
зпп – зенитно-пулеметный полк
зпс – запасной полк связи
зсбр –запасная стрелковая бригада
зсд – запасная стрелковая дивизия
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зсп – запасный стрелковый полк
ЗФ – Западный фронт

И иад – истребительная авиационная дивизия
иап – истребительный авиационный полк
иб – истребительный батальон
ИВШАМ – Иркутская военная школа авиационных механиков
инд. – индивидуальный
иптабр – истребительная противотанковая артиллерийская бригада
иптап – истребительный противотанковый артиллерийский полк
истрап – истребительный артиллерийский полк
итр – истребительная рота

К к-з – колхоз
ком. – командир  
конц. – концентрационный
кр. – край

Л Л. – лист
ЛВО – Ленинградский военный округ
ЛенФ – Ленинградский фронт
лсп – лыжно-стрелковый полк

М м. – местечко (при названии)
мб – минометный батальон
мбр – механизированная бригада
МВО – Московский военный округ
мехк – механизированный корпус
мехп – механизированный полк
минбр – минометная бригада
минд – минометная дивизия
минп – минометный полк
МК – механизированный корпус
мл. – младший
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ммд – мотомеханизированная дивизия
ммч – мотомеханизированная часть
мог. – могила
минп – минометный полк
мсб – медико-санитарный батальон
мсбр – мотострелковая бригада
мсд – мотострелковая дивизия
мск – мотострелковый корпус
мсп – мотострелковый полк
мспб – мотострелково-пулеметный батальон
м/сл. – медицинская служба 
мцбн – мотоциклетный батальон
МЭП – местный эвакуационный пункт 

Н нач. – начальник
НКВД – Народный комиссариат внутренних дел
НКО – Народный комиссариат обороны

О о. – остров
обл. – область, областной
ОГВК – объединенный городской военный комиссариат
огп – отдельный гвардейский полк
огсбр – отдельная горно-стрелковая бригада
один. – одиночная
озп – отдельный запасной полк
оиптд – отдельный истребительно-противотанковый дивизион
окс – отдел капитального строительства
оксбр – отдельная курсантская стрелковая бригада
окр. – округ
ОКР СМЕРШ – отдел контрразведки «Смерть шпионам»
олыжбн – отдельный лыжный батальон
омб – отдельный минометный батальон
омсб – отдельный медико-санитарный батальон
омсд – отдельная мотострелковая дивизия
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омсп – отдельный мотострелковый полк 
ООВПП – охрана особо важных предприятий промышленности
ОО НКВД – Особый отдел НКВД
Оп. – опись
особ. – особый (-ая)       
отб – отдельный танковый батальон     
отбр – отдельная танковая бригада              
отд. – отдел, отдельный (-ая), отделение
оуп – отдел учета потерь

П пер. – переулок
ПВО – противовоздушная оборона
политрук – руководитель по политической части
пом.– помощник
п/о – почтовое отделение
пос. – поселок, поселение
п/п – полевая почта
ППГ – полевой подвижной госпиталь
ппс – полевая почтовая станция
ПТР – противотанковое ружьё
пул. – пулеметный
п/я – почтовый ящик

Р раб. – рабочий
раббат – рабочий батальон
развед. – разведывательный
РВК – районный военный комиссариат
РГВА – Российский государственный военный архив
РГК – резерв Главного командования
рембат – ремонтный батальон
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия
РМЗ – ремонтно-механический завод
р-н – район
РУ – ремесленное училище
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РЭП – распределительный эвакуационный пункт

С С. – страница
с. – село
сан. – санитарный (-ая) 
санрота – санитарная рота
СибВО – Сибирский военный округ
с-з – совхоз
ск – стрелковый корпус
СКФ – Северо-Кавказский фронт
сообщ. – сообщение
СОШ – средняя общеобразовательная школа
СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук
с. пос. – сельское поселение
с/с – сельсовет
ст. – станция, старший (в контексте)
стройбат – строительный батальон
ст-ца – станица
СЭГ – сортировочный эвакуационный госпиталь

Т Т. – том
ТА – танковая армия
ТАУ – Томское артиллерийское училище
ТАУ-1 – 1-е Томское артиллерийское училище
тбр – танковая бригада
тд – танковая дивизия
тк – танковый корпус
ТОФ – Тихоокеанский флот 
тп – танковый полк

У у. – уезд
УА – Ударная Армия
УкрФ – Украинский фронт
УМЭП – управление местного эвакуационного пункта 
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уп – управление потерь
упр. – управление
УР – укрепленный район
ууп – управление учета потерь
уч. – учебный

Ф ФЗО – фабрично-заводское обучение
ФЗУ – фабрично-заводское училище

Х х. – хутор
хозвзвод – взвод по хозяйственной части 
ХППГ – хирургический полевой подвижной госпиталь

Ц ЦАМО РФ – Центральный архив Министерства обороны Российской   Федерации
центр. – центральный
ЦЗЛ – центральная заводская лаборатория

Ч ч. – часть

Э ЭГ – эвакуационный госпиталь
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A Абалаков Александр Владимирович ............................................................... 12
Абраменко Анна Семеновна ............................................................................ 91
Авдеев Владимир Геннадьевич ....................................................................... 12
Авдеев Петр Ильич ........................................................................................... 12
Авдеенко Иван Иванович ................................................................................. 13
Авраменко Анатолий Игнатьевич ................................................................... 45
Авраменко Михаил Демьянович ..................................................................... 13
Авраменко Михаил Исаакович ........................................................................ 45
Авраменко Федор Демьянович ........................................................................ 46
Агапов Геннадий Иванович ............................................................................. 86
Алборов Георгий Александрович .................................................................. 157
Александров Борис Иванович ....................................................................... 153
Алексеев Алексей Давыдович ......................................................................... 45
Алексеева (Новикова) Татьяна Егоровна ...................................................... 210
Аляксина Клавдия Алексеевна ...................................................................... 238
Алясов Владимир Осипович ............................................................................ 13
Амросов Анатолий Федорович ...................................................................... 107
Ангелевич Михаил Алексеевич ....................................................................... 14
Андрианова Мария Ивановна ........................................................................ 240
Андросович Александра Васильевна .............................................................. 14
Антипенко Василий Филиппович (Архипович) ............................................ 46
Ануфринова Мария Ивановна ....................................................................... 236
Асякин (Осякин) Илья Яковлевич ................................................................. 242
Афанасьев Александр Федорович ................................................................... 14

Б Бакалов Александр Гаврилович ...................................................................... 15
Балахнина Татьяна Андреевна ....................................................................... 238
Балушкина Наталья Дмитриевна .................................................................. 234
Барабанова Надежда Н. .................................................................................... 88
Баранова Вера Гордеевна ............................................................................... 235
Баранова Екатерина ........................................................................................ 238
Бардогов Виталий Моисеевич ......................................................................... 15

Алфавитный список 
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Барич Антонина Степановна ......................................................................... 238
Барич Лидия Степановна ............................................................................... 235
Барков Григорий Романович  ......................................................................... 240
Барковский Иван Петрович .............................................................................. 90
Батюк Александр Александрович ................................................................... 47
Башмакова Екатерина Алексеевна .................................................................. 47
Бегеза Иван Трофимович ................................................................................. 61
Бегуненко Ульяна ............................................................................................ 104
Безбородова Н. И. ........................................................................................... 235
Белобородов Иван Осипович ......................................................................... 240
Белоусова Нина Васильевна .......................................................................... 236
Беляева Е. Д. .................................................................................................... 235
Бессонова Мария ............................................................................................. 229
Бледнов Виктор Филиппович .......................................................................... 16
Блюмберг Борис Иосифович .......................................................................... 107
Боб Иван Александрович ......................................................................... 90, 239
Бобков Владимир .............................................................................................. 16
Бобкова Лидия Афанасьевна .................................................................. 200, 236
Богачева Валентина Филипповна .................................................................. 236
Боженова Анастасия Марковна ..................................................................... 236
Болотникова (Ермолаева) Мария Николаевна ................................................ 78
Брежнев Сергей Николаевич ........................................................................... 16
Булгакова Клавдия Ивановна ......................................................................... 105
Бурман Савелий Иванович ............................................................................. 238
Бутников Борис Федорович ........................................................................... 160
Бутова Евгения Михайловна .......................................................................... 239
Буянова Надежда Ильинична ......................................................................... 236
Бызова Ольга Васильевна .............................................................................. 238
Быков Иван Алексеевич ................................................................................... 16
Быстров Петр Тимофеевич ............................................................................ 139

В Валентинов Яков Анатольевич ...................................................................... 141
Васильков Сергей Титович .............................................................................. 47
Вдовина Серафима Прокопьевна .................................................................. 239
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Верховская Серафима Кузьминична ............................................................. 105
Верхуша Демьян Евсеевич ............................................................................. 195
Виноградова Нина ............................................................................................ 17
Витлугаева Анна Ильинична ......................................................................... 238
Вичеренко Николай Алексеевич .................................................................... 242
Ворожейкин Александр Терентьевич ............................................................. 17
Вукрин Алексей Петрович ............................................................................. 239
Высоцкая Варвара Филипповна .................................................................... 201

Г Галай Петр Васильевич .................................................................................... 17
Галанова Валентина Егоровна ....................................................................... 236
Галицкий Зиновий Моисеевич ...................................................................... 137
Гамов Кирилл Сергеевич ............................................................................... 134
Гаркушин Анатолий Петрович ........................................................................ 49
Гатаулина Сайма ............................................................................................. 235
Герасименко Ирина Степановна .................................................................... 236
Гераськова Анастасия Алексеевна ................................................................ 235
Гизатулин Муборин  ....................................................................................... 238
Глушков Виктор Алексеевич ........................................................................... 48
Гнездилова Мария Алексеевна ...................................................................... 239
Горбатова Р. И. ................................................................................................. 235
Гордеюк Александр Степанович ................................................................... 242
Горлов Егор Никифорович ............................................................................... 68
Горский Борис Лукич ...................................................................................... 137
Горский Юрий Борисович ................................................................................ 18
Гребенщикова Валентина Васильевна .......................................................... 157
Гребнев Андрей ............................................................................................... 229
Гребнев Филипп Михайлович ....................................................................... 240
Гречищев Николай Иванович ........................................................................ 138
Григорьев Борис Григорьевич .................................................................. 48, 220
Григорьев Григорий Семенович .................................................................... 218
Григорьева Александра Борисовна ............................................................... 236
Гришаев Василий Васильевич ......................................................................... 49
Гудкова Зинаида Васильевна  ........................................................................ 238



289

Приложения

Д Девяткин Иван Платонович ........................................................................... 239
Демешко Григорий Адамович ......................................................................... 18
Денисенко Мария Сергеевна ......................................................................... 236
Дзятьков Михаил Иванович ............................................................................. 18
Диваков Алексей Анисимович ...................................................................... 238
Дменко О. Н. .................................................................................................... 235
Дмитриев Павел Дмитриевич .......................................................................... 49
Дмитриченко Екатерина Петровна ................................................................ 238
Долгова Пелагея Дмитриевна ........................................................................ 236
Дорофеева Зинаида Ивановна ....................................................................... 236
Дубровский Владимир Павлович .................................................................. 158
Дудин Георгий Арсентьевич ............................................................................ 19
Душинский Гавриил Моисеевич ................................................................... 159

Е Евдокимов Олег Александрович ..................................................................... 20
Евдокимова Матрена Михайловна ................................................................ 239
Евсеенко Владимир Романович ....................................................................... 19
Егорова Елена Ивановна  ............................................................................... 239
Елашкин Ион Васильевич ................................................................................ 68
Елисеев Иван Николаевич .............................................................................. 162
Елхакова О. Г. .................................................................................................. 235
Емелькин Терентий Алексеевич .................................................................... 242
Ермаков Юрий ................................................................................................... 50
Ермакова Мария Александровна ................................................................... 236
Ерматов Н. ....................................................................................................... 235
Ефимов Иван Ильич ......................................................................................... 50
Ехлаков Петр Матвеевич .................................................................................. 50

Ж Жабин Илья Семенович ................................................................................... 20
Жабин Леонид Семенович ............................................................................... 51
Жильцов Гавриил .............................................................................................. 21
Жинжилова Анастасия Григорьевна ............................................................. 188
Жиров Петр Дмитриевич ............................................................................... 239
Журавлев Григорий Васильевич ...................................................................... 21
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З Заремба Василий Сафонович ......................................................................... 230
Заремба Татьяна Николаевна ......................................................................... 231
Захаров Александр Семенович ........................................................................ 69
Зверева-Гончарова Евдокия Ивановна .......................................................... 234
Зензина Клавдия Сергеевна ........................................................................... 239
Зимина (Жабина) Людмила Семеновна .......................................................... 21
Зубанова Анастасия Степановна ................................................................... 240
Зубец Денис Емельянович ............................................................................... 68
Зубов Михаил Александрович ......................................................................... 22
Зубов Тимофей Александрович ....................................................................... 51

И Иванов Александр Антонович ....................................................................... 240
Иванов Анатолий Зиновьевич ....................................................................... 169
Иванова (Гришуль) Анна Александровна ..................................................... 168
Иванова Галина Семеновна ........................................................................... 239
Иванова Татьяна Николаевна  ........................................................................ 236
Ивлев Петр Филиппович .................................................................................. 69
Ивлева Людмила Корнеевна .......................................................................... 163
Игнатьев Василий Игнатьевич ........................................................................ 22
Ильин Александр Николаевич ....................................................................... 142
Ильиченко Вера Николаевна .......................................................................... 197

К Кадочников Кирилл Васильевич ................................................................... 240
Казанцева Евдокия Петровна ......................................................................... 236
Казённов Михаил Александрович ................................................................... 61
Калентьева Анна Тимофеевна ....................................................................... 235
Калинина К. В. ................................................................................................ 235
Калиниченко Михаил Григорьевич ................................................................. 69
Кальмаева Вера Андреевн а ........................................................................... 238
Карасев Кузьма Алексеевич ........................................................................... 237
Каргаполов Андрей Степанович ..................................................................... 23
Карелина Елизавета ........................................................................................ 234
Карлинская Бася Филипповна ....................................................................... 143
Карнюхина Александра Трофимовна ............................................................ 238
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Карюкина Прасковья Николаевна ................................................................. 235
Катникова Мария Никитична......................................................................... 235
Кахаров Абдурахман ....................................................................................... 235
Кизима Федор Алексеевич ............................................................................. 168
Кипарова Антонина Ивановна ....................................................................... 234
Киреев Иван Тихонович ................................................................................... 22
Кирова Анна Марковна .................................................................................. 237
Клейменова Мария ......................................................................................... 227
Клещева Вера Семеновна ............................................................................... 169
Клименков Николай .......................................................................................... 23
Климович Юрий Георгиевич ........................................................................... 23
Князева О. Е. ................................................................................................... 235
Ковбас Иван Гаврилович ................................................................................ 169
Ковбаса Анна Тимофеевна ............................................................................. 170
Ковригин Александр Александрович ........................................................... 221
Ковригин Борис Александрович ................................................................... 221
Ковтун Григорий Федорович ......................................................................... 171
Коковенко Ксения Васильевна ....................................................................... 237
Кокорников Алексей Степанович .................................................................. 240
Кокотов Анатолий Михайлович .................................................................... 234
Колесникова Мария Платоновна ................................................................... 237
Колокольцов Александр Иосифович ............................................................. 240
Колокольцова ................................................................................................... 235
Колокольцова (Кузнецова) Анна Ивановна .................................................... 23
Коломеец Наум Васильевич ........................................................................... 239
Комарова Анна Михайловна .......................................................................... 235
Комиссаров Николай Николаевич ................................................................. 238
Комогорцева Зоя Андреевна .......................................................................... 237
Коновалов Григорий Потапович .................................................................... 144
Коптева Мария Тимофеевна ............................................................................ 96
Копылов Николай Леонидович ...................................................................... 237
Королёв Александр Евдокимович ................................................................... 84
Коротких Федор Ефимович............................................................................ 171
Костырко Петр Андреевич ............................................................................... 24
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Кочетков Владимир Титович ........................................................................... 24
Кочетков Яков Александрович ...................................................................... 241
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