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ЭНЕРГОСБЫТ 
Образован 20 ноября 1931 года. В обязанности предприятия входило 

установление контроля за рациональным расходованием электроэнергии, 
режимами потребления энергии и техническим состоянием энергоустановок 

промышленных потребителей, ведение учета реализации электроэнергии. 
Дирекция Энергосбыта находилась по адресу: г. Москва, ул. Осипенко, 13.

Абрамов Николай Адрианович
Родился 7 декабря 1904 г. в г. Москве. Окончил городское начальное училище 
на 1-й Мещанской улице, МЭИ — в 1935 г. (поступил в 1929 г.). Беспартийный. 
8 октября 1915 г. — 1918 г. — магазин готового платья и портновская мастерская, 
ученик портного. Май 1920 г. — сентябрь 1929 г. — завод № 58 им. Ворошилова 
(быв. Дроболитный), электромонтер. Декабрь 1935 г. — октябрь 1936 г. — элек-
троотдел промысла Азизбеков-нефть, г. Баку, заведующий электромастерскими. 
С 3 ноя бря 1936 г. — инженер-инспектор фабрично-заводской инспекции Энергос-
быта Мосэнерго. Уволен 6 ноября 1941 г. C 2 декабря 1941 г. работал в Ростокинской 
мебельной артели. С 11 мая 1942 г. — вновь инженер-инспектор фабрично-завод-
ской инспекции. Призван 3 июня 1942 г. Ростокинским РВК г. Москвы. 1077-й стрел-
ковый полк, младший сержант. Умер от ран 11 октября 1942 г. в ЭГ 1847. Похоро-
нен: Куйбышевская область, г. Ульяновск, городское кладбище. Отец — Абрамов  
Андриан Ильич, из крестьян, портной-закройщик, умер в 1913 г.; мать — Гришако-
ва Ефросинья Васильевна. Жена — Рыбина Нина Сергеевна, проживала: г. Москва, 
ул. Ново-Алексеевская, 30, кв. 3.

Авивов Николай Кириллович
Родился в 1915 г. в дер. Мамошино Московской области. Окончил ФЗУ в 1933 г. Член 
ВКП(б) с апреля 1944 г. Рабочий стаж с 1931 г. С 1936 г. по 1938 г. служил в РККА. 
Начальник спецотдела Энергосбыта с марта 1941 г. Призван 14 января 1942 г. в РККА. 
738-й стрелковый полк, командир отделения стрелков, старший сержант. Тяжело 
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ранен 24 сентября 1942 г., потерял левую руку и кисть правой руки, инвалид 1-й группы.  
Проживал: г. Москва, Старосадский пер., 5, кв. 23.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1947 г., Президиум ВС СССР).

Андреев Федор Григорьевич
Родился 25 ноября 1906 г. в г. Москве. В 1926 г. окончил профтехшко-
лу в г. Мещовске, в 1931 г. — Московский энерготехникум. Беспар-
тийный. 1926–1928 гг.— МКС, слесарь. 1930–1931 гг. — трест 
«Синтез-каучук», техник. 1931–1939 гг. — техник в Мосшвейремонте. 
Работал в Энерго сбыте с 7 августа 1939 г., техник-инспектор Технической 

электроинспекции (ТЭИ). Уволен 20 июня 1942 г. Осужден по ст. 162 п. «е» Буманским 
НС к году тюремного заключения, направлен в действующую армию. Призван 27 июня 
1942 г. Пролетарским РВК г. Москвы. Был ранен. Инвалид Великой Отечественной  
войны. Демобилизован 20 февраля 1943 г. [В документах ЦАМО указано: Родился 
в 1907 г. 107-я стрелковая дивизия, отдельный учебный стрелковый батальон, курсант. 
Пропал без вести 14 августа 1942 г. в Воронежской области. А также: родился в 1906 г. 
Попал в плен 14 сентября 1942 г. Освобожден]. 2 января — 25 апреля 1944 г. — техник 
ТЭИ. Уволен по сокращению штата. Проживал: г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., 
1/18, кв. 3. Отец — Андреев Григорий Ф., повар, умер в 1910 г.; мать — Куприянова Е. Г., 
швея, умерла в 1943 г. Жена — Федорова Клавдия Ивановна.

Анисимов Иван Афанасьевич
Родился в 1907 г. Работал в Энергосбыте с 15 января 1940 г., контролер-монтер линейной 
службы. Уволен 27 июля 1941 г. Призван Ростокинским РВК г. Москвы. 4 декабря 1941 г. 
прибыл на Московский военно-пересылочный пункт, 5 декабря 1941 г. выбыл в 33-ю армию. 
Военный диспетчер. Проживал: г. Москва, ул. 2-я Мещанская, 64, кв. 32.

Антропов Василий Денисович
Работал в Энергосбыте с 15 декабря 1940 г., электромонтер. Уволен 1 апреля 1941 г., 
призван в РККА. Инвалид Великой Отечественной войны.

Астапов Василий Гаврилович
Родился в 1901 г. в г. Москве. Работал в Энергосбыте с 16 августа 1937 г., инженер-ин-
спектор. Уволен 1 апреля 1942 г. Призван в Народное ополчение в апреле 1942 г. Ленин-
ским РВК г. Москвы. П/п 931, красноармеец. Пропал без вести в ноябре (сентябре) 1942 г.  
Проживал: г. Москва, ул. Шаболовка, 12, кв. 16. Жена — Пронина Татьяна Петровна.

Афанасьев Максим Степанович
Родился в 1903 г. в г. Москве. Работал в Энергосбыте с 20 мая 1919 г. Призван 6 июля 
1941 г. Кировским РВК г. Москвы в Народное ополчение. Приезжал в Москву в сентя-
бре 1941 г. 1-й стрелковый полк, рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 г. Проживал: 
г. Москва, 2-й Смоленский пер., 1/4, кв. 3. Мать — Афанасьева Ксения Александровна.
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Афанасьева Надежда Александровна
Родилась 6 сентября 1921 г. в г. Подольске. Окончила 7 классов. В 1937–1941 гг. рабо-
тала в санитарно-бактериологической лаборатории. С 1 декабря 1941 г. — Энергосбыт, 
статистик загородной электроинспекции. Уволена 5 апреля 1942 г. Призвана в апреле 
1942 г. в РККА. Проживала: г. Подольск, Революционный просп., 24, кв. 3.

Байков (Байнов) Ангат Байрович
Родился в 1908 г. Работал в Энергосбыте с 11 ноября 1940 г., инженер-инспектор ТЭИ.  
Уволен 1 октября 1941 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, ул. Октябрьская, 38, кв. 192.

Баранова Александра Николаевна
Родилась 30 ноября 1925 г. в г. Москве. Окончила 7 классов в школе 
№ 626. Член ВЛКСМ. Работала в Энергосбыте с 17 декабря 1941 г., кон-
торщица, контролер линейной службы. Уволена 17 апреля 1943 г., при-
звана в РККА. Проживала: г. Москва, Николо-Заяцкий пер., 2, кв. 13. 
Отец — Баранов Николай Тимофеевич, из крестьян, столяр в конторе 

Госснаба; мать — Баранова Ольга Михайловна, ткачиха. Незамужняя.

Бахров Виктор Христофорович
Родился 27 мая 1897 г. в г. Астрахани. Окончил в 1918 г. 1-ю мужскую 
гимназию в г. Астрахани, в 1929 г. (поступил в 1922 г.) — Институт на-
родного хозяйства им. Плеханова, факультет электропромышленности. 
Член ВКП(б) с февраля 1949 г. 1918–1919 гг. — Союз электромонте-
ров, г. Астрахань, электромонтер. 1919–1920 гг. — Губпродком, г. Астра-

хань, контролер, заведующий карточного бюро. Февраль–август 1920 г. служил в РККА, 
г. Астрахань, переписчик. Август 1920 г. — 4 октября 1921 г. — Губпродком, г. Астра-
хань, инспектор. Июль 1927 г. — февраль 1929 г. — городская ж. д., г. Москва, техник 
службы пути. Февраль 1929 г. — январь 1930 г. — МОГЭС, диспетчерская часть, ин-
женер службы реле. Январь 1930 г. — июнь 1931 г. — СталГРЭСстрой, г. Сталинград, 
начальник электролаборатории. Июнь 1931 г. — апрель 1932 г. — строительство ТЭЦ 
Ярославского резинокомбината, Верхневолжский энергострой, г. Ярославль, замести-
тель главного инженера. Апрель 1932 г. — июнь 1934 г. — НКЮ СССР, г. Москва, ин-
женер-инспектор. Июнь 1934 г. — июль 1936 г. — строительство завода «Двигатель-
строй», г. Каспийск, начальник электроцеха. Август 1936 г. — май 1938 г. — фабрика 
искусственного волокна НКП, г. Могилев на Днепре, начальник электроотдела. Июль 
1938 г. — сентябрь 1939 г. — фабрика им. Лебедева НКТП, г. Красногорск, замести-
тель главного механика. С сентября 1939 г. — Энергосбыт Мосэнерго, Северный район, 
инженер-инспектор. Июнь 1941 г. — ноябрь 1945 г. служил в РККА. Начальник элек-
тромеханического ремонтного цеха ЦВБ-36 МВС (Центральная база артиллерийского 
вооружения), г. Бабушкин Московской области. Инженер-капитан. Вернулся на рабо-
ту в Энергосбыт. С декабря 1945 г. — заместитель начальника 7-го района, 10 марта 
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1949 г. (ноября 1946 г.) — 14 февраля 1951 г. — начальник 4-го района. Перешел  
на работу в Министерство внешней торговли.
Награды: медаль «За оборону Москвы».

Бежкин Виктор Михайлович
Родился 25 августа 1927 г. в дер. Вознесенье Малоярославецкого района 
Московской области. Окончил 6 классов в 1941 г. Беспартийный. Работал 
в Энергосбыте с 10 марта 1944 г., электромонтер. Уволен 21 ноября 1944 г., 
призван в РККА. Призван 22 декабря 1945 г. Ленинским РВК Московской 
области (запись РВК: из Мосэнерго, призывник). Проживал: ст. Бутово, 

Никольский сельсовет, дер. Городяевка, д. 2. Отец — Бежкин Михаил Александ рович, 
вахтер Подольской подстанции ВВС; мать — Бежкина Мария Яковлевна, работала  
в магазине. Холост.

Белов Василий Васильевич
Родился в 1903 г. в г. Москве. Работал в Энергосбыте с 14 апреля 1939 г., монтер. Уво-
лен 5 июля 1941 г., призван в Народное ополчение. Рядовой. Умер от ран 26 сентября 
1941 г. Проживал: г. Москва, Страстной бул., 15/29, кв. 42б. Жена — Белова Антонина 
Александровна.

Бим Леонид Шоломович
Поступил на работу в Энергосбыт 8 февраля 1937 г. Мобилизован 26 июля 1941 г.  
на спецработы. Погиб. 
Предположительно: Бим Леонид Соломонович, родился в 1915 (1914) г. в г. Витеб-
ске. Беспартийный. Призван Московским ГВК. 2-я гвардейская армия, 150-я армейская  
пушечная артиллерийская бригада (также указано: 1095-й пушечный артиллерийский полк),  
сержант (ефрейтор). Погиб 15 апреля 1945 г. в бою на Земландском полуострове. Похоро-
нен: Калининградская область, г. Зеленоградск, братская могила.
Награды: ордена Славы III степени (30 марта 1945 г., старший телефонист; данные из 
наградного листа: родился в 1914 г. Призван 23 февраля 1942 г. Стерлитамакским РВК 
Башкирской АССР), Отечественной войны II степени (3 июля 1945 г., посмертно), медали 
«За оборону Сталинграда» (22 ноября 1943 г.), «За боевые заслуги» (2 июня 1944 г.).

Бондаренко Евгений Александрович
Родился 5 июня 1925 г. в с. Макляки Прилуцкого района Черниговской  
области. С 1930 г. жил в г. Москве. Окончил 7 классов в школе № 577  
Москворецкого района в 1941 г. После окончания школы поступил в ремес-
ленное училище № 7. Училище эвакуировано 16 октября 1941 г. Беспартий-
ный. [Запись в личном деле: июль — 6 августа 1942 г. находился в спецшколе 

УНКВД. Доброволец. Откомандирован из школы из-за ранения]. Работал в Энергосбыте 
с 20 ноября 1942 г., контролер ТЭИ. Уволен 15 декабря 1942 г. Призван 18 декабря 1942 г. 
Москворецким РВК г. Москвы. Отобран для 33-й запасной стрелковой бригады. 19 декабря 
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1942 г. выбыл в в/ч 33. 33-я армия, 459-й стрелковый полк, красноармеец. Умер от ран  
2 января 1944 г. в госпитале 607-го ОМСБ 42-й стрелковой дивизии. Похоронен: Белорус-
сия, Витебский район, лес в 1 км северо-восточнее дер. Хотемля. В настоящее время: Лиоз-
ненский район, Крынковский сельсовет, 400 м от дер. Хотемля. Проживал: г. Москва, Гамсо-
новский пер., 2, кв. 5. Отец — Бондаренко Александр Григорьевич, рабочий, умер в 1929 г.; 
мать — Зозуля (Полянская) Надежда Федоровна, бухгалтер. Холост.

Ботова Клавдия Сергеевна
Родилась 27 мая 1921 г. в г. Москве. Окончила 8 классов в 1936 г. в школе 
№ 518 Кировского района и курсы бухгалтеров при Центральном универ-
маге. Беспартийная. 11 сентября 1936 г. — 21 мая 1938 г. — Централь-
ный универмаг (ул. Петровка, 2), продавец-счетовод. 7 июля 1938 г. — 
7 июня 1941 г. — Московское аэрогеодезическое предприятие ГУГК СНК, 

фото-лаборант, бухгалтер. 10–27 июня 1941 г. — Московское отделение Колымо-Охот-
ского аэрогеодезического предприятия (верхоянская экспедиция) ГУГК, счетовод-кассир. 
14 июля 1941 г. — 8 марта 1942 г. — Кировское РЖУ при 8-м домоуправлении, бухгал-
тер. 26 марта — 15 июля 1942 г. служила в РККА, 40-я саперная бригада, финансовый 
отдел, бухгалтер. Работала в Энергосбыте с 20 ноября 1942 г., бухгалтер. Уволена 7 июля 
1943 г. Призвана 10 июля 1943 г. Кировским РВК г. Москвы. Направлена в 8-й отдельный 
запасной телеграфный полк. Проживала: г. Москва, ул. Осипенко, 42а, кв. 11. Отец — 
Ботов Сергей Васильевич, из крестьян, работал сторожем в Мосэнерго, умер в 1938 г.; 
мать — Явленова Елизавета Евсеевна, работала вахтером на фабрике «Детская игруш-
ка». Муж — Макаров Алексей Данилович.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Васенин Виктор Кузьмич
Родился 18 апреля 1926 г. в дер. Новинки Петушинского района Московской 
области. Окончил 6 классов в школе № 12 в г. Москве в 1940 г. Беспартийный. 
1940–1942 гг. — фабрика «Красный факел», слесарь. 24 декабря 1942 г. — 
13 января 1944 г. — фабрика «Красный октябрь», подсобный рабочий.  
Работал в Энергосбыте с 2 февраля 1944 г., контролер. Уволен 11 июля 

1944 г. Призван в июле 1944 г. Ленинским РВК г. Москвы. 53-я армия, 6-й кавалерий-
ский корпус, учебный батальон. Ранен 11 апреля 1945 г. Умер 14 апреля 1945 г. Похоронен:  
Словакия, г. Сеница, южная окраина гражданского кладбища. Проживал: г. Москва, Када-
шевская наб., 6/1, кв. 85. Отец — Васенин Кузьма Маркович, из крестьян, слесарь; мать —  
Фадеева Пелагея Карповна. Брат — Васенин Василий Кузьмич, работал в Мосэнерго. Холост.

Васильев Валентин Сергеевич
Работал в Энергосбыте с марта 1940 г. Призван в октябре 1940 г. 
Предположительно: Васильев Валентин Сергеевич, родился в 1921 г. в г. Москве. 
Призван в октябре 1940 г. Москворецким РВК г. Москвы. Попал в плен 5 июля 1941 г. 
Освобожден.
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Венков Владимир Григорьевич
Родился в октябре 1926 г. в г. Батуми. Окончил 7 классов в г. Калинине. Беспартий-
ный. Январь–сентябрь 1942 г. — артель № 14, Швейпром, ученик механика. Сентябрь 
1942 г. — март 1943 г. — завод «Победа», электромонтер. Мобилизован Советским рай-
комом в Мосэнерго. С 20 марта 1943 г. — Энергосбыт, электромонтер. Уволен 10 мая 
1943 г. Призван в мае 1943 г. Краснопресненским РВК г. Москвы. 29-я гвардейская ми-
нометная бригада, 1-й гвардейский минометный дивизион, шофер транспортной машины, 
ефрейтор. Проживал: г. Москва, Б. Кисловский пер., 6, кв. 8. Отец — Венков Григорий 
Иванович, экономист; мать — Венкова Евгения Афанасьевна. Холост.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (20 апреля 1945 г., в наградных документах указан 
год рождения: 1924).

Власов Павел Дмитриевич
Родился 5 ноября 1925 г. в дер. Захаровка Рязанской области. Окончил 
8 классов в школе № 214 в 1941 г. Беспартийный. 26 декабря 1941 г. — 
18 сентября 1942 г. — Концертный зал им. Чайковского, рабочий. Рабо-
тал в Энергосбыте с 1 октября 1942 г., монтер. Уволен 10 сентября 1943 г. 
Призван в сентябре 1943 г. Кировским РВК г. Москвы. Рядовой. Пропал 

без вести в феврале 1945 г. Проживал: г. Москва, 1-я ул. Бебеля, 23/28, кв. 8. Отец — 
Власов Дмитрий Петрович, из крестьян, служил в РККА; мать — Строкова Евдокия  
Мироновна, работала на соевом заводе. Холост.

Воробьев Аркадий Васильевич
Родился в 1922 г. в с. Мерчалово Можайского района Московской области. Образование 
начальное. Рабочий стаж с 1939 г. С 26 мая 1939 г. — Энергосбыт, помощник слесаря. 
В ноябре–декабре 1941 г. состоял в спецгруппе 88-го истребительного батальона 4-го от-
дела УНКВД г. Москвы и Московской области. Уволен 1 апреля 1942 г., призван в РККА. 
Проживал: г. Москва, Самарский пер., кв. 36 (6).
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Вьюнков Валентин Александрович
Родился 27 октября 1927 г. в г. Москве. В 1937–1944 гг. воспитывал-
ся в детдоме № 13 Ростокинского района. Окончил 6 классов в 1944 г. 
Беспартийный. Работал в Энергосбыте с 17 января 1944 г., электромонтер. 
Уволен 28 ноября 1944 г. Призван Кировским РВК г. Москвы. 3 декабря 
1944 г. прибыл на СПП Московского ГВК. Направлен в Школу младших 

радиоспециалистов. Из Арзамасского РВК Горьковской области 16 апреля 1945 г. при-
был в Горьковский ВПП. 17 апреля 1945 г. выбыл в в/ч 59855. Проживал: г. Москва,  
ул. Осипенко, 12, кв. 1. Отец — Вьюнков Александр Михайлович; мать — Вьюнкова 
Анна Михайловна. Родители умерли, даты неизвестны.
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Галкин Ефим Андреевич
Родился в 1902 г. в с. Пупки Раненбургского района Рязанской области. Рабочий стаж 
с 1919 г. Десятник, сантехник. 1929–1939 гг. — Москвострой, бригадир. Работал 
в Энерго сбыте с 21 ноября 1939 г., контролер линейной службы. Уволен 13 января 
1942 г., призван в РККА. 135-я стрелковая дивизия, 497-й стрелковый полк, рядовой. 
Убит 2 мая 1942 г. Похоронен: Смоленская область, Бельский район, дер. Бор. Проживал:  
ст. Перловка, Яузская аллея, 10. Жена — Галкина Мария Ивановна, проживала:  
Горьковская область, Шахуньевский район, дер. Тюрино.

Гаранин Григорий Васильевич
Родился 4 мая 1925 г. в с. Константиново Подольского района Москов-
ской области. Окончил 7 классов в школе № 3 на ст. Домодедово в 1941 г. 
и курсы бухгалтеров. Беспартийный. Работал в Энергосбыте с 15 декабря 
1942 г., производственные мастерские, помощник монтера. Уволен 11 сен-
тября 1943 г., призван в РККА. Проживал: ст. Домодедово, ул. Красная, 12. 

Отец — Гаранин Василий Григорьевич, рабочий; мать — Тараканова Мария Капитоновна. 
Холост.

Герасимов Михаил Николаевич
Родился в 1913 г. Работал в Энергосбыте с 20 ноября 1940 г., монтер. Уволен 9 октября 
1941 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 1, кв. 53.

Герасимов Николай Захарович
Родился в 1926 г. в г. Москве. Окончил 7 классов в школе № 626 в 1941 г. 
Беспартийный. Работал в Энергосбыте с 7 октября 1943 г., электромон-
тер. Уволен 5 ноября 1943 г. Призван в ноябре 1943 г. Кировским РВК 
г. Москвы. 13 ноября 1943 г. с СПП Московского ГВК выбыл в 2-ю школу 
отличных стрелков. Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 25, кв. 2. Отец — 

Герасимов Захар Васильевич, из крестьян, работал в МКС, техник; мать — Карташова 
Анна Лукьяновна. Холост.
Предположительно: Награды: орден Красной Звезды (28 мая 1945 г., 139-я стрелковая 
дивизия, 364-й стрелковый полк, снайпер, ефрейтор; призван в январе 1944 г.).

Герасимов Сергей Лаврентьевич
Родился в 1914 г. в дер. Красная Гора Шаховского района Московской области. Работал 
в Энергосбыте с августа 1935 г., контролер. Уволен 23 июня 1941 г. Призван в июне 
1941 г. в РККА. Проживал: г. Москва, ул. Воровского, 8/1.
Награды: орден Отечественной войны II степени (14 марта 1985 г.).
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Годлина Мария Моисеевна
Родилась 29 марта 1924 г. в г. Курске. С 1930 г. жила в г. Москве. Окончила 9 классов 
в школе № 94 (Собиновский пер.). Член ВЛКСМ с 1939 г. Апрель–октябрь 1942 г. слу-
жила в РККА. П/я 60, 12-й полк Войск воздушного наблюдения, оповещения и связи 
(ВНОС), г. Рязань, связист, рядовой. Демобилизована 5 октября 1942 г. по состоянию 
здоровья. 1 декабря 1942 г. — 1 марта 1943 г. — фабрика № 14 им. 8-го марта, секре-
тарь комсомольской организации. Работала в Энергосбыте с 9 марта 1943 г., контролер 
ТЭИ. Уволена 22 апреля 1943 г. Призвана 21 апреля 1943 г. в РККА. Уволена по болезни 
не позднее 5 ноября 1944 г. Проживала: г. Москва, Н. Кисловский пер., 6, кв. 2а. Отец — 
Годлин Моисей Абрамович, родился в 1894 г., работал в НКВД г. Кунгур, начальник снаб-
жения исправительно-трудовой колонии; мать — Годлина Зельда Абрамовна, работала 
в НКВД г. Кунгур. Незамужняя.

Горбунов Николай Иванович
Родился в 1906 г. Работал в Энергосбыте с 15 января 1941 г., контролер линейной служ-
бы. Уволен 4 ноября 1941 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, Ленинская слобода, 
Судаковский проезд, 5, кв. 6.

Горностаев Серафим Иванович
Родился в 1903 г. в г. Куйбышеве. Беспартийный. В 1930–1931 гг. служил в РККА. Рабо-
тал в Энергосбыте с 3 июня 1941 г., техник ТЭИ. Уволен 23 июня 1941 г. Призван в июне 
1941 г. Красногвардейским РВК г. Москвы. 12-я армия, 13-й отряд водных заграждений, 
начальник химслужбы, младший лейтенант. Пропал без вести 2 октября 1941 г. в рай-
оне г. Запорожье. Проживал: г. Москва, ул. К. Маркса, 6, кв. 7. Жена — Панганис Раиса 
Антоновна.

Грубов Николай Михайлович
Родился в 1914 г. в г. Москве. Окончил 7 классов. Беспартийный. Рабочий стаж с 1934 г. 
1936–1937 гг. — Мясокомбинат, мастер. Работал в Энергосбыте с 31 октября 1937 г., 
слесарь, электромонтер. С 1 июля по 5 ноября 1941 г. находился на спецработах по обо-
роне Москвы. Уволен 26 декабря 1941 г. Призван 27 декабря 1941 г. Кировским РВК 
г. Москвы. Рядовой. Рабоче-строительная колонна 1674, Егорьевские торфоразработки. 
18 марта 1942 г. возвращен на СПП Московского ГВК, поскольку использовался на тор-
форазработках не по специальности. Проживал: г. Москва, Серпуховская площ., кор. Б, 
ком. 52. Холост.

Гуркин Савелий Никитович
Родился в 1884 (по другим сведениям: 1883) г. в дер. Аббакумово Степаниковского сель-
совета Смоленской области. Поступил на работу в МОГЭС 21 июля 1921 г. Электромон-
тер ТЭИ Энергосбыта. Уволен 5 июля 1941 г., призван в Народное ополчение. Погиб 
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17 февраля 1942 г. Проживал: г. Москва, ул. Средне-Переяславская, 21, кв. 3. Жена — 
Гуркина Екатерина Алексеевна. Сын — Гуркин Виктор Савельевич.

Дергачёв Иван Сергеевич
Родился в 1897 г. Работал в Энергосбыте с 11 июня 1937 г., контролер, монтер. Уволен 
14 октября 1941 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, ул. Петровка, 26, кв. 68.

Дмитриева Надежда Васильевна
Родилась 17 декабря 1921 г. в с. Любичи Кирсановского района Тамбов-
ской области. Окончила 7 классов в школе № 237 в г. Москве. Беспар-
тийная. Работала в Энергосбыте с 5 января 1942 г., производственные 
мастерские, статистик. Уволена 6 мая 1942 г. Призвана в мае 1942 г.  
Кировским РВК г. Москвы. Проживала: г. Москва, Ведерников-

ский пер., 1, кв. 4. Отец — Дмитриев Василий Иванович, счетный работник; мать — Чер-
нышова Екатерина Феофановна, умерла в 1930 г. Незамужняя.

Евсеев Анатолий Алексеевич
Родился в 1900 г. в г. Москве. Образование начальное. Рабочий стаж с 1913 г. Работал 
в Энергосбыте с 1 февраля 1934 г., контролер линейной службы. Уволен 7 марта 1942 г. 
Призван 7 марта 1942 г. Таганским РВК г. Москвы. 229-я стрелковая дивизия, 503-й мин-
ный полк, рядовой. Умер от ран 26 июня 1944 г. в 380-м ОМСБ. Похоронен: братская 
могила в дер. Вельяшиха Островского района Ленинградской (ныне — Псковской) обла-
сти. Проживал: г. Москва, Дубровский пер., корп. 7, кв. 307. Жена — Фанина Виктория 
Михайловна, проживала: г. Москва, ул. Герцена, 10, кв. 5.

Егоров Василий Степанович
Родился 13 января 1924 г. в с. Боково Ногинского района Московской 
области, в крестьянской семье. Окончил 9 классов в Истомкинской 
школе № 3 и Ногинскую автошколу в декабре 1941 г. Член ВЛКСМ 
с 1942 г. Работал в Энергосбыте с 8 марта 1942 г., Истомкинский район, 
монтер. Уволен 25 мая 1942 г. Призван в мае 1942 г. Ногинским РВК. 

В июне 1942 г. — в составе Ногинского истребительного батальона. 120-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 336-й гвардейский стрелковый полк, командир взвода пешей раз-
ведки, гвардии капитан. Был дважды ранен: 8 августа 1943 г. и 18 января 1944 г. Умер 
от ран 3 августа (31 июля) 1944 г. в 680-м ХППГ. Похоронен: Белостокская область,  
г. п. Берестовица. В настоящее время: Беларусь, Гродненская область, г. п. Бересто-
вица, ул. Чкалова, могила № 6. Проживал: г. Ногинск, МОГЭС, пос. Жуково, д. 8, 
кв.  15. Отец — Егоров Степан Иванович; мать — Родионова Ефросинья Дмитриевна,  
кондуктор. Холост.
Награды: орден Отечественной войны II степени (26 июля 1944 г., 2-й Белорусский фронт, 
41-й стрелковый корпус).
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Егорова Нина Васильевна
Родилась в 1926 г. в дер. Ситниково Волоколамского района Московской 
области. Окончила 8 классов в 1941 г. и первый курс Московского педа-
гогического училища. Беспартийная. Работала в Энергосбыте с 11 января 
1943 г., контролер линейной службы. Уволена 5 июня 1943 г., призвана 
в РККА. Проживала: г. Москва, 3-й Голутвинский пер., 10, кв. 4. Отец — 

Егоров Василий Иванович, умер в 1929 г.; мать — Сергеева Татьяна Ивановна, заведую-
щая буфетом завода № 30. Незамужняя.

Ефимов Анатолий Федорович
Родился 28 апреля 1922 г. в с. Старое Киржачского района Ивановской области. 
Беспартийный. С 26 июня 1944 г. — Энергосбыт, шофер. Уволен 6 июля 1944 г. как 
инвалид Великой Отечественной войны 3-й группы. 24 июля 1944 г. прибыл на СПП 
Московского ГВК. Годен к нестроевой службе. 26 июля 1944 г. выбыл в подвижные 
артиллерийские мастерские (ПАМ-16) Высшей офицерской артиллерийской школы 
(ВОАШ). Из ПАМ-16 направлен в Тульский ВПП. 1 августа 1944 г. с Тульского ВПП  
выбыл в 32-ю Школу младших авиационных специалистов (ШМАС), г. Переславль- 
Залесский. Рядовой. Проживал: г. Москва,  ул. Осипенко, 22, кв. 9.

Жигарев Владимир Иванович
Родился 28 августа 1926 г. в с. Бынино Киржачского района Ивановской 
области. Окончил 7 классов в г. Москве. Член ВЛКСМ с 1943 г. С 26 июня 
1942 г. — завод № 67, электромонтер. Работал в Энергосбыте с 1 февра-
ля 1944 г., 1-й район, монтер. Уволен 24 декабря 1944 г. Призван в де-
кабре 1944 г. Проживал: г. Москва, ул. Матросская тишина, 19, кв. 73. 

Отец — Жигарев Иван Петрович, родился в 1899 г., из крестьян; мать — Терентьева 
Аграфена Ивановна. Холост.

Зайцев Виктор Кириллович
Родился 30 ноября 1927 г. в г. Москве. Окончил 6 классов в 1941 г. 
Беспартийный. До мая 1943 г. находился в эвакуации в Татарской АССР. 
Работал в Энергосбыте с 8 июня 1943 г., ученик монтера, подсобный рабо-
чий. Уволен 2 декабря 1944 г. Призван в декабре 1944 г. Кировским РВК 
г. Москвы. 6 декабря 1944 г. прибыл на СПП Московского ГВК. Отобран 

в учебно-воздушный десантный полк. Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 9, кв. 50. 
Отец — Зайцев Кирилл Андреевич, из крестьян, работал в ВВС Мосэнерго, такелажник, 
призван в РККА; мать — Зайцева Александра Васильевна, работала дежурной по химво-
доочистке в МОГЭС. Холост.
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Зарицкая Мария Матвеевна
Родилась 22 марта 1921 г. в дер. Федулово Чернинского района Московской 
области. С 1925 г. жила в г. Москве. Окончила 7 классов в школе № 515 
в 1935 г., в 1935–1938 гг. училась в Московском учебном комбинате свя-
зи им. Подбельского, экономическое отделение. Беспартийная. 1 августа  
1937 г. — 15 февраля 1938 г. — артель «Пресс», счетовод. 2 июля 

1939 г. — 26 июля 1941 г. — Строительное управление госрезервов при СНК СССР, 
старший статистик. Работала в Энергосбыте с 16 июня 1942 г., статистик. Уволена  
1 ноября 1942 г. Призвана в ноябре 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. Проживала:  
г. Москва, ул. Некрасовская, 27, кв. 1. Отец — Карпухин (Карпунин) Матвей Степанович, 
пожарный в Кировском трамвайном парке; мать — Тимонина Прасковья Спиридоновна, 
швея. Муж — Зарицкий Алексей Александрович, родился в 1911 г., поэт, переводчик, 
призван в РККА, инструктор-литератор политотдела, капитан.

Золотова Татьяна Ивановна
Родилась в 1923 г. в Новоселово Киржачского района Ивановской области. Окончила 
7 классов. Член ВЛКСМ. Работала в Энергосбыте с 11 августа 1939 г., статистик. Уволена 
10 февраля 1942 г. Призвана в феврале 1942 г. в РККА. Западный фронт, 1-я Воздушная 
армия, 20-й район авиационного базирования, 623-й батальон аэродромного обслужива-
ния, красноармеец. Была тяжело ранена 17 января 1943 г. Инвалид Великой Отечествен-
ной войны. После демобилизации работала машинисткой в Главном управлении МПВО 
МВД СССР. Проживала: г. Москва, Грохольский пер., 3, кв. 8. Незамужняя.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (6 ноября 1947 г., Президиум ВС СССР).

Зотов Алексей Григорьевич
Родился в 1911 г. в с. Плахино Захарьевского района Рязанской области, 
в крестьянской семье. Окончил 5 классов в 1925 г. на родине. Беспартий-
ный. С 1929 г. работал в МОГЭС, Теплосеть, рабочий. 1931–1933 гг. — 
МКС, монтер. 1933–1935 гг. служил в РККА, г. Полоцк, рядовой. 1 ноя-
бря 1935 г. — 7 декабря 1941 г. — МКС, монтер (ОПО). Призван 

в декабре 1941 г. Западный фронт, рядовой. Демобилизован по болезни 15 мая 1942 г. 
Работал в Энергосбыте с 1 июня 1942 г., электромонтер. Уволен 16 июня 1942 г. Призван 
в июне 1942 г. Сталинским РВК г. Москвы. Призван Первомайским РВК г. Москвы. 8 мая 
1943 г. прибыл на СПП Московского ГВК. 133-я стрелковая дивизия, 681-й стрелковый 
полк, красноармеец. Убит 3 сентября 1943 г. Похоронен: Смоленская область, Ярцевский 
район, 400 м восточнее дер. Волынцево. Проживал: г. Москва, Соколиная гора, д. ТЭЦ-2, 
ком. 15. Отец — Зотов Григорий Михайлович; мать — Платонова Елизавета Иванов-
на. Жена — Кузина Мария Павловна, проживала: Тульская область, Чернский район, 
дер. Каменка.
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Иванов Алексей Васильевич
Родился 30 марта 1901 г. Член ВКП(б) с 1939 г. Работал в «Обществе электрического 
освещения 1886 г.» с 3 апреля 1915 г. Энергосбыт, начальник линейной службы. Уволен 
22 июня 1941 г. Призван в июне 1941 г. Московским ГВК. Капитан интендантской служ-
бы. Проживал: г. Москва, Б. Головин пер., 24, кв. 58. Из Наградного листа: «Тов. Иванов 
в Красной Армии с июня 1941 г., призван из запаса Красной Армии, работает на интен-
дантских должностях. Участник отечественной войны на Западном Фронте с июня 1941 г. 
по февраль 1943 г. в составе 701 линейного б-на связи 52 Армии в должности начальника 
интендантского снабжения и в составе 539 стрелкового полка 5 Армии в должности помощ-
ника командира полка по МТО. Во время боя получил увечие коленного сустава. В моло-
товской Авиашколе пилотов с июля 1943 г. на должности помощника начальника интен-
дантской службы и с апреля 1944 г. — начальник отделения интендантского снабжения».
Награды: медаль «За отвагу» (6 августа 1946 г., Президиум ВС СССР).

Иванов Евгений Алексеевич
Родился 26 декабря 1925 г. в с. Царицыно Ленинского района Мос-
ковской области. Окончил 6 классов в 1939 г. 30 октября 1941 г. —  
2 сентября 1942 г. — учился в ремесленном училище № 3 (48). Член 
ВЛКСМ с 1942 г. 24 сентября — 22 декабря 1942 г. — швейная фабрика 
ЛРПТ, электромонтер. Работал в Энергосбыте с 2 января 1943 г., контролер. 

Уволен 12 января 1943 г. Призван в январе 1943 г. Дзержинским РВК г. Москвы. 13 янва-
ря 1943 г. прибыл на СПП Московского ГВК. 14 января 1943 г. выбыл в 4-ю запасную 
курсантскую стрелковую бригаду. Проживал: г. Москва, Сретенка, Б. Головин пер., 24, 
кв. 58. Отец — Алексей Васильевич Иванов, работал в Энергосбыте, призван в РККА; 
мать — Исаева Анастасия Викуловна. Холост.

Иванов Николай Степанович
Родился в 1909 г. Работал в Энергосбыте с марта 1941 г., контролер-монтер. Уволен 23 июня 
1941 г. Призван в июне 1941 г. в РККА. Проживал: г. Москва, 2-й Рабочий пер., 14, кв. 9.
Предположительно: Иванов Николай Степанович, родился в 1909 г. в с. Дубно Коло-
менского района Московской области. Беспартийный. Призван 23 июня 1941 г. Таганским 
РВК г. Москвы. 4-я гвардейская мотострелковая бригада, шофер, гвардии красноармеец.
Награды: орден Красной Звезды (20 мая 1945 г.).

Иванова Галина Владимировна
Родилась 10 апреля 1914 г. Работала в Энергосбыте с 5 марта 1942 г., техник. Уволена  
1 декабря 1944 г., призвана в РККА. Проживала: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 31, кв. 159.

Ивашов Семен Тимофеевич
Родился в 1892 г. в дер. Волковское Тарусского района Московской области. С 1911 г.  
работал в «Обществе электрического освещения 1886 г.». Техник ТЭИ Энергосбыта. 
Уволен 6 июля 1941 г. Призван в июле 1941 г. Кировским РВК г. Москвы в Народное 
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ополчение. 941-й стрелковый полк, рядовой. Пропал без вести в октябре 1942 г. Проживал:  
г. Москва, Б. Демидовский пер., 15/2, кв. 14. Жена — Ивашова Ефросиния Афанасьевна.

Кадянов Александр Иванович
Родился 16 февраля 1904 г. в Московской области. Поступил на работу в ОГЭС 27 апреля 
1920 г. Производственные мастерские Энергосбыта, заместитель начальника по установ-
ке счетчиков. Призван Кировским РВК г. Москвы. П/п 931, 9-я дивизия, красноармеец. 
Пропал без вести в ноябре 1941 г. (последнее письмо 26 сентября 1941 г.). Попал в плен 
11 октября 1941 г. в Вязьме, военный инженер. Лагерь: шталаг 343 Алитус, лагерный  
номер 12402. Погиб в плену 4 апреля 1942 г. Место захоронения: Алитус. Проживал: 
г. Москва, Даев пер., 16, кв. 14. Жена — Кадянова Клавдия Афанасьевна.

Карпенко Георгий Мартынович
Родился 2 мая 1896 г. в с. Екатериновка Ейского района Донской обла-
сти, в крестьянской семье. В 1916 г. окончил реальное училище в г. Ей-
ске, в 1935 г. — механико-математическое отделение МГУ. Беспар-
тийный. 1916–1918 гг. служил в армии. Участник Гражданской войны, 
в 1918 г. командир партизанского отряда на Кубани. 1920–1929 гг. рабо-

тал в школах Донской области (с. Екатериновка, с. Отрадовка, хут. Юшкин, учитель, 
заведующий школой). 1929–1930 гг. — школа, г. Ростов-на-Дону, преподаватель мате-
матики. 1930–1935 гг. — МГУ, студент. 1 октября 1935 г. — 1 августа 1941 г. работал 
преподавателем математики (хозяйственный институт, курсы по подготовке учителей, 
школа № 613). С 4 декабря 1941 г. работал в Энергосбыте, инспектор. Уволен 4 июля 
1942 г. Призван 3 июля 1942 г. Красногвардейским РВК г. Москвы. Рядовой. Прожи-
вал: г. Москва, Петроверигский пер., 10, кв. 2. Отец — Карпенко Мартын Семенович, 
умер в 1930 г.; мать — Михайличенко Христина Ивановна, умерла в 1927 г. Жена — 
Норк Ольга Александровна, работала в Московском институте иностранных языков.

Келлерман Борис Германович
Родился 24 мая 1925 г. в г. Москве. Окончил 7 классов в 1941 г. в шко-
ле № 644 (Армянский пер.). Беспартийный. 23 февраля — 28 июля 
1942 г. — аптека № 2, ручнист. Работал в Энергосбыте с 12 августа 
1942 г., контролер, монтер. Уволен 27 марта 1943 г. Призван 26 мар-
та 1943 г. Куйбышевским РВК г. Москвы. [ЦАМО ошиб.: Келлерман 

Борис Петрович]. Отобран в 232-й (учебный) запасной стрелковый полк. Проживал: 
г. Москва, Лучников пер., 7, кв. 25. Отец — Келлерман Герман Васильевич, родил-
ся в 1885 г., работал заместителем главного бухгалтера австрийской концессии «Ост» 
в г. Москве, в тресте «Продасиликат», расстрелян 3 октября 1937 г., реабилитиро-
ван 26 апреля 1989 г.; мать — Шапкина Ольга Александровна, работала в комбинате  
бытового обслуживания.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
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Киреева Татьяна Васильевна
Родилась в 1921 г. в с. Мураевка Милославского района Московской обла-
сти. С 1930 г. жила в г. Москве. Окончила 7 классов в г. Москве. Беспартий-
ная. 19 июля 1937 г. — 17 ноября 1941 г. — МКС, делопроизводитель, счето-
вод, помощник бухгалтера. С 20 ноября 1941 г. — Энергосбыт, контролер.  
Уволена 10 января 1943 г. Призвана в январе 1943 г. Кировским РВК  

г. Москвы. 11-я гвардейская армия, 18-я гвардейская стрелковая дивизия, 14-й отдельный ме-
дико-санитарный батальон, санитарка, гвардии рядовая. Проживала: г. Москва, наб. М. Горь-
кого, 20, кв. 10. Отец — Киреев Василий Антонович, из крестьян, в 1928–1931 гг. работал 
в МКС, каменщик, убит током в 1931 г.; мать — Дроздова Прасковья Гавриловна. Незамужняя.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (27 января 1944 г.).

Кислинский Иван Владимирович
Родился в 1914 г. Работал в Энергосбыте с 25 октября 1939 г., инженер. Уволен 1 апреля 
1942 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, Малый Дровяной пер., 8, кв. 2.

Клейнер Лазарь Моисеевич
Родился 31 марта 1899 г. в г. Гомеле. Окончил рабфак, в 1933 г. — МЭИ. 
Беспартийный. 1909–1911 гг. — Гомельский лесопильный завод, ученик 
слесаря. 1912–1916 гг. — спичечная фабрика, г. Гомель, Новобелица, 
электромонтер. 1917–1919 гг. — Добринская писчебумажная фабри-
ка, электромонтер. 1919–1922 гг. служил в РККА, участник Граждан-

ской войны. 1922–1924 гг. — чугунолитейный завод «Пролетарий», г. Гомель, слесарь. 
1924–1928 гг. — Электропром (ЭТЦР), г. Москва, электромонтер. 1928–1933 гг. — 
МЭИ, студент. 1932–1934 гг. — Электрозавод, инженер. 1934–1935 гг. — Электро-
пром, инженер. 1935–1936 гг. — МВО, инженер. 9 декабря 1936 г. — 1 апреля 
1942 г. — Энергосбыт, инженер-инспектор, руководитель группы. Призван в апреле 
1942 г. в Народное ополчение. Западный и Ленинградский фронт, начальник радиостан-
ции. Получил тяжелую контузию. Демобилизован в 1943 г. Вновь поступил на работу 
в Энергосбыт 1 декабря 1943 г., инженер ТЭИ. Уволен 1 июля 1944 г. по болезни, ин-
валид Великой Отечественной войны 1-й группы. Проживал: г. Москва, 1-й Басман-
ный пер., 5/4, кв. 164. Умер в 1947 г. Похоронен в г. Москве на Востряковском кладби-
ще. Отец — Клейнер Моисей Берцович, ломовой извозчик, сторож. Жена — Фейгина 
Сарра Исаевна.

Клочков Александр Александрович
Родился 21 ноября 1900 г. в Московской области. Работал в МОГЭС с 28 ноября 1922 г. 
Энергосбыт, контролер, монтер, бюджетно-бытовой сектор. Уволен 6 июля 1941 г. При-
зван в июле 1941 г. Кировским РВК г. Москвы в Народное ополчение. 139-я стрелковая 
дивизия, 1302-й стрелковый полк, 2-й батальон, взвод связи, рядовой. Пропал без вести 
в ноя бре 1941 г. Попал в плен 4 октября 1941 г. под Ельней. Лагерь: шталаг III A, лагерный 
номер 94802. Погиб в плену 4 марта 1942 г. Место захоронения: Луккенвальде, Германия.  
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Проживал: г. Москва, Петровский п. (ул.  Пушкинская), 1/30, кв. 3. Жена — 
Усачева А. С. (извещение вручено 2 сентября 1944 г.).

Козлов Борис Александрович
Родился в 1917 г. в г. Петрограде. Окончил 7 классов в 1932 г. Беспартий-
ный. С 1932 г. жил в г. Москве. 1933–1935 гг. — завод «Борец», фор-
мовщик, завод «Красный богатырь», вальцовщик. Работал в Энергосбы-
те в 1936–1939 гг., отдел счетчиков, электромонтер. Призван в 1939 г. 
в РККА. Воевал на Ленинградском и Сталинградском фронтах. Старший 

сержант. Инвалид Великой Отечественной войны. В 1944 г. военрук Полянской начальной 
школы. Вновь поступил на работу в Энергосбыт 16 марта 1945 г., электромонтер. 13 апре-
ля 1945 г. переведен на ГЭС-1. Проживал: ст. Вешняки, ул. Клубная, 1. Отец — Козлов 
Александр Иванович, из крестьян, умер в 1926 г.; мать — Ельцова Серафима Арсеньевна. 
Награды: орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985 г.).

Комиссаров Леонтий Тимофеевич
Родился в 1900 г. в дер. Крутой Борятинского района Смоленской обла-
сти. Окончил 3 класса сельской школы в 1915 г. Беспартийный. До 1929 г.  
работал в деревне. С 1929 г. жил в г. Москве. 1929–1930 гг. — строитель-
ная контора МОГЭС, бетонщик, в 1930–1931 гг. — сторож в Электро-
сетях. 2 сентября 1931 г. — 1942 г. — Энергосбыт, монтер, отдел счетчи-

ков. Уволен 15 июня 1942 г. Призван в июне 1942 г. Таганским РВК г. Москвы. Рядовой. 
Проживал: ст. Текстильщики, пос. Грайвороново, Карачаровская подстанция, д. 4, ком. 23, 
общежитие Мосэнерго. Отец — Комиссаров Тимофей Матвеевич, из крестьян, с 1930 г.  
работал сторожем на Шатурской ГРЭС, умер в 1937 г.; мать — Дмитрикова Елена Ивановна. 
Жена — Лушакова Прасковья Сергеевна. 
Предположительно: Комиссаров Леонтий Тимофеевич, родился в 1900 г. в г. Москве. 
315-я стрелковая дивизия, 362-й стрелковый полк, красноармеец. Погиб 16 марта 1943 г. 
Похоронен: с. Куйбышево Ростовской области. (Книга памяти погибших и пропавших  
без вести в Великой Отечественной войне. Т. 6).

Комиссаров Николай Петрович
Погиб. 
(По воспоминаниям сотрудника Мосэнергосбыта А. А. Маристова. Архивными данными 
не подтверждается).

Коновалов Захар Петрович
Родился 1 сентября 1901 г. в дер. Попова Слобода Куркинского рай она 
Тульской области. Окончил 4 класса сельской школы. Беспартийный. 
В 1920–1923 гг. служил в РККА, г. Тула. До 1931 г. работал в деревне. 
1931–1937 гг. — домоуправление (г. Москва, ул. Садово-Черногряз-
ская, 21), дворник, управдом. 1937 г. — 25 октября 1941 г. — автозавод 
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им. Сталина, бригадир в кузовном цехе. С 4 декабря 1941 г. — Энергосбыт, контро-
лер, монтер. Уволен 18 июня 1942 г. Призван в июне 1942 г. Молотовским РВК г. Мо-
сквы. Проживал: г. Москва, Подколокольный пер., 12, кв. 49. Отец — Коновалов Петр  
Иванович; мать — Самсонова Гликерия Артемовна, умерла в 1912 г. Жена — Бурмистрова 
Агриппина Павловна.

Константинов Алексей Константинович
Родился в 1892 г. Работал в МОГЭС с 22 декабря 1922 г. Бухгалтер фабрично-заводского 
сектора Энергосбыта. Уволен 19 июля 1941 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, 
Печатников пер., 12, кв. 4.

Коняев Леонид Федотович
Родился 1 августа 1925 г. в дер. Лучинское Подольского района Москов-
ской области. С 1932 г. жил в г. Москве. Окончил 7 классов в школе 
№ 626 в 1940 г. Беспартийный. 28 декабря — 14 ноября 1941 г. — трест 
«Мосэлектротранс», электромонтер. Работал в Энергосбыте с 3 дека-
бря 1942 г., электромонтер. Уволен 1 сентября 1943 г. Призван 31 авгу-

ста 1943 г. Кировским РВК г. Москвы. 1 сентября 1943 г. с СПП Московского ГВК вы-
был в 6-ю учебную бригаду, г. Казань. 277-я стрелковая дивизия, старшина. Был трижды  
ранен. Демобилизован 23 февраля 1945 г. Вновь принят на работу в Энергосбыт 24 фев-
раля 1945 г. Уволен 28 декабря 1945 г. Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 21, кв. 3. 
Отец — Коняев Федот Трофимович, из крестьян, работал в Мострамвайтресте, умер 
в 1941 г.; мать — Акимова Анастасия Игнатьевна, умерла в 1932 г.
Награды: орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985 г.).

Корнеев Семен Ананьевич
Родился 1 февраля 1925 г. в г. Кировограде (с. Субботец (Суботцы) 
Знамен ского района Кировоградской области). Окончил 7 классов  
в школе № 375 Сокольнического района в 1939 г. и 2 курса техникума. 
Член ВЛКСМ с 1942 г. Работал в Энергосбыте с 14 февраля 1941 г., 
контролер, монтер. Уволен 1 сентября 1943 г. Призван 31 августа 1943 г.  

Кировским РВК г. Москвы. Доброволец. 1 сентября 1943 г. с СПП Московского ГВК  
выбыл в 1-е Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР. 79-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, 216-й гвардейский стрелковый полк, командир пулеметного 
взвода, гвардии лейтенант. Проживал: г. Москва, ул. Маленковская, 30, кв. 3. Отец — 
Корнеев Ананий Андреевич, родился в 1896 (1898) г., агент снабжения на сахарном  
заводе, начальник снабжения лагеря НКВД, комендант 2-го дома НКО, погиб на фронте 
21 февраля 1943 г.; мать — Андрюшкевич Наталья Петровна, молочная кухня Сокольни-
ческого района, инструктор. Холост.
Награды: ордена Красной Звезды (9 мая 1945 г.; 12 июня 1945 г.).
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Корнышкова (Карнышкова) Валентина Михайловна
Родилась 18 июля 1924 г. в г. Москве. Окончила 9 классов в школе 
№ 519 в 1941 г. Беспартийная. 11 сентября — 24 ноября 1941 г. — 
МКС Мосэнерго, транспортный цех, нормировщица. Работала в Энер-
госбыте с 28 ноября 1941 г., счетовод. Уволена 28 июля 1942 г. Призва-
на в июле 1942 г. Калининским РВК г. Москвы (добровольно в школу 

радиоспециалистов). 331-я стрелковая дивизия, 783-я отдельная рота связи, радист, крас-
ноармеец. Проживала: г. Москва, ул. Осипенко, 72, кв. 15. Отец — Корнышков Михаил 
Антонович, родился в 1897 г., из крестьян, управдом, погиб на фронте 11 февраля 1943 г.; 
мать — Дорофеева Евдокия Гавриловна.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.), медаль «За отвагу» 
(27 сентября 1943 г.).

Королев Юрий Васильевич
Родился 16 апреля 1925 г. в дер. Луневка Дедиловского раойна Тульской 
области. Окончил 7 классов в 1940 г. и 2 неполных курса Московского 
станкостроительного техникума. Беспартийный. Работал в Энергосбыте 
с 1 декабря 1942 г., монтер, подсобный рабочий. Уволен 5 июня 1943 г., 
призван в РККА Октябрьским РВК г. Москвы. 6 мая 1944 г. прибыл на 

СПП Московского ГВК. 7 мая 1944 г. выбыл в 34-й отдельный штрафной батальон.  
Рядовой. Проживал: ст. Востряково, дер. Рябцево, Буняковская школа. Отец — Королев 
Василий Матвеевич, из крестьян, писарь, начальник снабжения стройконторы; мать — 
Прохорова Александра Сергеевна, учитель, заведующая Буняковской школой.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Коротаев Николай Александрович
Родился в 1893 г. Работал в Энергосбыте с 3 декабря 1940 г., инспектор. Уволен 1 апреля 
1942 г. Призван в апреле 1942 г. в РККА. Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 9, кв. 73.

Косорукова Анна Петровна
Родилась 1 ноября 1923 г. в с. Чернавские Выселки Чернавского района Рязанской обла-
сти. Окончила 7 классов и первый курс ФЗУ. Рабочий стаж с 1938 г. 10 мая — 26 июля 
1941 г. — Статистическое управление г. Москвы, статистик. С 5 августа 1941 г. работала 
в Энергосбыте, помощник бухгалтера. Уволена 4 апреля 1942 г. Призвана в апреле 1942 г. 
Кировским РВК г. Москвы. Проживала: г. Москва, Арсентьевский пер., 28, кв. 405.

Котов Александр Андреевич
Родился 1 сентября 1924 г. Работал в Энергосбыте с 16 июля 1942 г. Уволен 11 августа 
1942 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, Черемушки, д. 74, кв. 4.
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Краснопёров Василий Александрович
Родился в 1915 г. в г. Москве. В 1937 г. окончил рабфак им. Ленина. 
В 1934–1936 гг. работал в МКС электромонтером. Работал в Энерго-
сбыте с 8 сентября 1937 г., техник-инспектор фабрично-заводской элек-
троинспекции. Уволен 24 июня 1941 г. Призван в июне 1941 г. в РККА. 
Проживал: г. Москва, ул. Пушкинская, 20, кв. 18. Отец — Краснопёров 

Александр Александрович, счетовод; мать — Касичкина Варвара Константиновна. Холост.

Крючков Василий Дмитриевич
Родился 3 декабря 1926 г. в дер. Аргуново Зарайского района Москов-
ской области. Окончил 8 классов в школе № 648 (ул. Осипенко, 59) 
в 1941 г. Беспартийный. Работал в Энергосбыте с 23 сентября 1943 г., 
монтер. Уволен 27 октября 1943 г. Призван в октябре 1943 г. в РККА. 
Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 23/6, кв. 1. Отец — Крючков  

Дмитрий Николаевич, работал в продовольственном магазине; мать — Янчева Прасковья  
Дмитриевна, умерла в 1940 г. Сестра — Крючкова Лидия Дмитриевна, работала  
в Мосэнерго, контролер.

Кулагин Василий Григорьевич
Родился 9 января 1896 г. в г. Москве. В 1911 г. окончил городское началь-
ное училище (Русаковское шоссе). Беспартийный. Сентябрь 1914 г. — 
май 1915 г. — ТФ В. О. Красавина (ул. Неглинная), конторщик. Май 
1915 г. — сентябрь 1916 г. — фирма И. И. Скороспелова (Дубровское 
шоссе), конторщик. В 1916–1917 гг. служил в армии, 193-й запасной  

пехотный полк, с 1917 г. — 4-й запасной артиллерийский дивизион, Харьковская губерния, 
ездовой. 1918 г. — март 1921 г. служил в РККА, штаб тяжелой артиллерии особого на-
значения (Леонтьевский пер., 25). 1921–1927 гг. — фабрика Молотковых (Угрешская, 
13), служащий. 1927–1928 гг. — артель «Мясопереработка» (Угрешская, 13), 
член артели. 1928–1930 гг. — база «Союзшвейсбыт», счетовод. 1930–1935 гг. —  
бухгалтер в Мосторге (ул. Петровка, 2). 1935–1938 гг. — «Заготснаб» (Дубровское шоссе). 
1938–1939 гг. — «Оптбакалея». 5 октября 1939 г. — 10 ноября 1941 г. — старший 
бухгалтер базы «Мехснабмука» (Уланский пер., 2). Работал в Энергосбыте с 4 декабря 
1941 г., контролер линейной службы, ответственный исполнитель справочной группы. 
Уволен 8 декабря 1942 г. Призван 9 декабря 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. 10 дека-
бря 1942 г. с СПП Московского ГВК выбыл в в/ч 244. 244-я стрелковая дивизия, 907-й 
стрелковый полк, красноармеец. Убит 23 февраля 1943 г. Похоронен: Днепропетровская 
область, Павлоградский район, с. Вязовок. Проживал: ст. Перловская, пос. Дружба,  
ул. Бакунинская, 16. Отец — Кулагин Григорий Иванович, токарь, умер в 1928 г.; мать — 
Григорьева Евдокия Савельевна, портниха. Холост (по другим сведениям: жена —  
Евграфова Мария Евгеньевна).
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Куликов Яков Яковлевич
Родился в 1900 г. Работал в Энергосбыте с 20 сентября 1940 г., контролер линейной 
службы. Уволен 1 апреля 1942 г. Призван в апреле 1942 г. Ленинским РВК г. Москвы. 
1-й полк Народного ополчения, воентехник (красноармеец). Пропал без вести в октябре 
1941 г. Попал в плен 7 октября 1941 г. Освобожден. Проживал: г. Москва, 2-й Кадашев-
ский пер., 8, кв. 3. Жена — Куликова Антонина Михайловна.

Кутилина Анна Николаевна
Родилась в 1920 г. в с. Синявино Плавского района Тульской области. 
В 1941 г. окончила Московский энерготехникум. Член ВЛКСМ с 1937 г. 
1 июля — 16 октября 1941 г. — Центроэлектромонтаж, техник-элек-
трик. Работала в Энергосбыте с 26 ноября 1941 г., инспектор-контро-
лер. Уволена 5 апреля 1942 г. Призвана в апреле 1942 г. Кировским РВК  

г. Москвы. 51-я зенитная артиллерийская дивизия, 1796-й зенитный артиллерийский 
полк, командир отделения связи взвода управления, младший сержант. Проживала:  
г. Москва, ул. 2-я Извоз ная, 29/8, ком. 10. Отец — Кутилин Николай Сергеевич, вахтер на 
заводе «Смычка» в г. Плавске; мать — Трофимова Матрёна Афанасьевна. Незамужняя.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (25 августа 1944 г.).

Лавров Александр Гаврилович
Родился в 1917 г. в дер. Чублово Конаковского района Московской области. Работал 
в Энергосбыте с 13 апреля 1936 г. Кандидат в члены ВКП(б). Призван в декабре 1939 г. 
Коминтерновским РВК г. Москвы. 1-я гвардейская авиационная дивизия дальнего  
действия, 2-й гвардейский авиационный полк дальнего действия, воздушный стрелок, 
гвардии сержант. Пропал без вести 15 мая 1944 г. Не вернулся с боевого задания. По другим  
сведениям: 23 марта 1944 г. попал в плен. Освобожден. Мать — Лаврова Прасковья  
Михайловна, проживала: г. Москва, 2-й Самотёчный пер., 10, кв. 2.

Лапочкин Василий Яковлевич
Родился в 1887 (по другим сведениям: 1897) г. в дер. Жуково Московской области.  
Работал в Энергосбыте с 10 октября 1930 г., электромонтер. Зачислен в ополчение 
5 июля 1941 г. Призван 5 июля 1941 г. Кировским РВК г. Москвы. ППС 20700 (?), ч 160,  
рядовой. Пропал без вести в ноябре 1943 г. (последнее письмо 4 сентября 1943 г.).  
Проживал: ст. Расторгуево, дер. Жуково, д. 1. Жена — Лапочкина Екатерина Васильевна.

Лебедев Юрий Владимирович
Родился 28 марта 1924 г. в г. Кашире. С 1925 г. жил в г. Москве. Окончил 
7 классов в школе № 40 в 1940 г. Беспартийный. С 17 июня 1940 г. — 
типография «Наука и просвещение», ученик печатника. С 16 января 
1942 г. — Мосэнергомонтаж, ученик электрика. Работал в Энергосбыте 
с 9 июля 1942 г., контролер линейной службы. Уволен 22 августа 1942 г. 

Призван 22 августа 1942 г. Фрунзенским РВК г. Москвы. 60-я армия, 1-й отдельный 
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мото-противотанковый огнеметный батальон, авторота, писарь, младший сержант. 
Вновь поступил на работу в Энергосбыт 2 июня 1947 г. С октября 1947 г. работал 
в Гознаке. Проживал: г. Москва, Теплый пер., 2/20, кв. 8. Отец — Лебедев Владимир 
Гаврилович, работал на фабрике им. Щербакова, умер в 1939 г.; мать — Кондратьева 
Капитолина Ионовна. 
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.), медаль «За отвагу» 
(27 мая 1945 г.).

Левова Татьяна Ивановна
Родилась 8 августа 1920 г. в г. Москве. Окончила 8 классов в 1937 г. Член ВЛКСМ 
с 1939 г. 20 сентября 1938 г. — 16 октября 1941 г. — Управление Мосэнерго, чертежни-
ца, копировщица. С 31 октября 1941 г. — Энергосбыт, технический отдел, чертежница. 
Уволена 28 мая 1942 г. Призвана в мае 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. Проживала: 
г. Москва, ул. Осипенко, 9, кв. 66. Отец умер в 1920 г. от тифа; мать — Левова Прасковья 
Петровна, умерла в 1934 г. Незамужняя.

Леонов Михаил Анисимович
Родился 1 сентября 1925 г. в дер. Земляково Арсеньевского района Туль-
ской области. С 1931 г. жил в г. Москве. Окончил 7 классов в 1941 г. 
Беспартийный. 26 января — 31 мая 1942 г. — завод № 81 НКАП, мон-
тер. Работал в Энергосбыте с 29 июня 1942 г., монтер. Уволен 21 ноября 
1942 г., призван в РККА. Призван Красногвардейским РВК г. Москвы. 

Задержан милицией, 8 декабря 1944 г. прибыл на СПП Московского ГВК. Проживал: 
г. Москва, ул. Интернациональная, 8, кв. 37. Отец — Леонов Анисим Давыдович, из кре-
стьян, работал на фабрике «Красный конфетчик», умер в 1937 г.; мать — Леонова Анна 
Анисимовна, работала на фабрике «Промминвод». Холост.

Мазурин
Погиб (по воспоминаниям). 

Максимов Денис Петрович
Родился 3 октября 1893 г. в дер. Ерлыково Подольского района Москов-
ской области (в г. Москве). Окончил 1-е Московское реальное учили-
ще в 1912 г., 1-е Московские электротехнические курсы в 1914 г., 3 кур-
са Электротехнического института радиосвязи в 1922 г. Беспартийный. 
С 1914 г. служил в армии, 193-й пехотный запасной полк, в 1915 г. закончил 

школу прапорщиков в Хамовнических казармах, 292-й Малоархангельский полк, командир 
взвода, в июне 1915 г. в районе г. Шавли попал в плен, лагерь военнопленных в г. Осна-
брюк в Голландии, лагерь в г. Штроермор, затем в г. Торгау и др. городах Германии до  
декабря 1918 г. 1919–1920 гг. служил в РККА, 193-й батальон войск внутренней охраны,  
г. Москва, командир взвода. 1923–1925 гг. — Объединение Московских санаториев, элек-
тромонтер. 1925–1926 гг. — фабрика «Красный октябрь», электротехник-нормировщик. 
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1926–1928 гг. — Кабельная сеть МОГЭС, техник-чертежник-трассировщик, 1928–
1932 гг. — 3-й район Кабельной сети, монтер, август–ноябрь 1932 г. — 2-й район, тех-
ник, ноябрь 1932 г. — март 1933 г. — 2-й район, начальник подрайона, 1933–1937 гг. —  
2-й район, техник, 1937–1940 гг. — Московская кабельная сеть, планово-производственный 
отдел, техник-сметчик, июнь 1940 г. — март 1941 г. — инженер-руководитель сметной 
группы отдела присоединений. Март–октябрь 1941 г. — Энергосбыт, техник-инспектор 
фабрично-заводской электроинспекции. Ноябрь–декабрь 1941 г. — в эвакуации, загот-
пункт «Заготзерно», Кировская область, г. Шурма, машинист у двигателя. 22 (26) декабря 
1941 г. — 30 апреля 1942 г. служил в РККА, строительный батальон, г. Вятские Поляны. 
Демобилизован по болезни. Май 1942 г. — июль 1944 г. — завод № 367 НКВ, кассир, 
старший табельщик, учетчик ОРСа. 4 августа 1944 г. — ноябрь 1950 г. — Московская  
кабельная сеть, старший техник отдела присоединений, ноябрь 1950 г. — июль 1951 г. — 
инженер-инспектор по эксплуатации, с июля 1951 г. — инженер по эксплуатации,  
с 8 февраля 1954 г. — заведующий мастерскими по производственному обучению ка-
дров Центральной лаборатории Московских кабельных сетей. Проживал: г. Москва,  
ул. Осипенко, 10, кв. 7. Умер в мае 1956 г. Отец — Рябов Петр Герасимович, столяр, умер 
в 1912 г.; мать — Максимова Прасковья Васильевна, умерла в 1940 г. Брат — Максимов 
Борис Петрович, арестован в 1937 г. Жена — Филюкова Мария Андреевна, в разводе 
с 1933 г., погибла на фронте в 1943 г.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1952 г.).

Малов Иван Леонтьевич
Родился в 1895 г. в дер. Бельцы Киржачского района Владимирской области. Рабо-
тал в Энергосбыте с 19 апреля 1940 г., нормировщик. Уволен 5 июля 1941 г. (1 апреля 
1942 г.). Призван в июле 1941 г. (по другим сведениям: 1 апреля 1942 г.) Кировским РВК  
г. Москвы в Народное ополчение. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1941 г. 
(по другим сведениям: в сентябре 1942 г., возможно, погиб в бою под Ельней). Проживал: 
г. Москва, ул. Сторожевая, 12, кв. 3. Жена — Малова Анна Ивановна.

Мальков Василий Алексеевич
Родился 20 февраля 1898 г. в с. Савцыно Кашинского района Калининской области. 
Окончил Московский энерготехникум в 1934 г. 1926–1927 гг. — «Коллектив» безработ-
ных № 26, продавец. С 6 июля 1927 г. работал в МОГЭС. Старший техник отдела счет-
чиков (производственных мастерских) Энергосбыта. Уволен 20 февраля 1942 г. Призван  
в феврале 1942 г. Фрунзенским РВК г. Москвы. 220-я стрелковая дивизия, красноармеец. 
Убит 17 августа 1943 г. Похоронен: Смоленская область, Ярцевский район, дер. Кухарево,  
братская могила. Проживал: г. Москва, ул. Метростроевская, 9/14, кв. 5. Жена —  
Малькова Анна Ивановна.
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Малышкина Вера Алексеевна
Родилась 23 апреля 1924 г. в г. Москве. Окончила 7 классов в 1940 г. Работала в Энерго-
сбыте с 2 сентября (19 ноября) 1941 г., контролер линейной службы. Уволена 1 апреля 
1942 г., призвана в РККА. Проживала: г. Москва, ул. Вятская, 80, кв. 1. Незамужняя.

Маристов Александр Алексеевич
Родился в 1899 г. Работал в МОГЭС с 17 февраля 1923 г. Бухгалтер фабрично-заводского 
отдела Энергосбыта. Уволен 31 марта 1942 г. Призван в марте 1942 г. в РККА.

Мартынов Петр Григорьевич
Родился в 1898 г. в с. Новоселки Шиловского района Рязанской области. Рабо-
тал в Энергосбыте с 1935 г., электромонтер. Призван 5 июня 1941 г. Кировским РВК  
г. Москвы в Народное ополчение. 84-я стрелковая дивизия, красноармеец. Пропал без 
вести в 1941 г. (последнее письмо 8 августа 1941 г.). Родственники — Мартынова Т. П., 
проживала: г. Москва, Карачаровская подстанция МОГЭСа, д. 5, кв. 9. Дочь — Мартынова 
Мария Петровна.

Михайлина Валентина Федоровна
Родилась в 1923 г. в Зарайском районе Московской области. Окончила 7 классов в 1938 г. 
5 сентября 1938 г. — 3 июля 1939 г. — фабрика «Кардолента», ученица счетовода.  
Работала в Энергосбыте с 22 сентября 1939 г., счетовод, секретарь завкома. Призвана 
в мае 1942 г. Проживала: г. Москва, ул. Разина, Кривой пер., 12/14, кв. 4. Незамужняя.

Моисеев Николай Сергеевич
Родился 18 декабря 1926 г. в с. Мещера Собинского района Ивановской 
области. С 1934 г. жил в г. Москве. Окончил 7 классов в школе № 560 
в 1941 г. Беспартийный. 21 мая 1942 г. — 31 января 1944 г. — завод  
«Динамо» им. Кирова, электромонтер. С 5 февраля 1944 г. — Энергосбыт, 
монтер. Уволен 15 ноября 1944 г. Призван в ноябре 1944 г. Кировским РВК 

г. Москвы. 14 ноября 1944 г. прибыл на СПП Московского ГВК. Проживал: г. Москва, 
Катуаровское шоссе, 11, кв. 8. Отец — Моисеев Сергей Федорович, из крестьян; мать — 
Дорохина Анна Игнатьевна. Холост.

Молотков Алексей Иванович
Родился 2 сентября 1923 г. в г. Москве. Образование начальное. Работал в Энергосбыте 
с 11 сентября 1938 г., ученик, помощник токаря, разнорабочий. Уволен 30 декабря 1941 г. 
Призван в декабре 1941 г. Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 9, кв. 77.

Москольков Владимир Тимофеевич
Окончил 6 классов. Работал в Энергосбыте с 13 июня 1937 г., контролер. Уволен 24 июня 
1941 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, ул. Дорогомиловская, 8/2, кв. 1. 
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Предположительно: Москальков Владимир Тимофеевич, родился в 1910 г. в г. Москве. 
Беспартийный. 1932–1935 гг. служил в РККА. Призван 26 июня 1941 г. Киевским РВК 
г. Москвы. Старший сержант.
Награды: орден Красной Звезды (20 мая 1945 г.), медаль «За боевые заслуги» (8 марта 
1944 г., 1-й Белорусский фронт, 269-я стрелковая дивизия, 455-я отдельная автотранс-
портная рота, заведующий складом интендантского отделения дивизии).

Мочалов Николай Гурьевич
Родился 4 января 1901 г. в дер. Казаково Козловского района Чувашской 
АССР, в крестьянской семье. Окончил 3 класса, курсы электромонтеров, 
курсы подготовки во ВТУЗ в 1930 г. Беспартийный. До 1917 г. работал 
в кузнице в деревне. Участник Гражданской войны в 1919–1922 гг., штаб 
1-й армии, 72-я колонна связи, рядовой. Рабочий стаж с 1922 г. 1940 г. — 

7 декабря 1944 г. — завод № 1 «Сантехмонтаж» Главвоенпромстроя, электромон-
тер. С 12 января 1945 г. — Энергосбыт, контролер-инспектор, монтер. Уволен 27 апре-
ля 1945 г. Призван 21 апреля 1945 г. Советским РВК г. Москвы. 6 мая 1945 г. с СПП 
Московского ГВК выбыл на военно-инженерный склад им. Куйбышева. 31 мая 1945 г. 
с СПП Московского ГВК выбыл на завод «Динамо». Рядовой. Проживал: г. Москва,  
Кочновский проезд, 29, кв. 5. Отец — Мочалов Гурий Филиппович; мать — Парлова  
Мария Павловна. Жена — Киряева Екатерина Федотовна.

Муравьев Ф. А.
Работал в Энергосбыте с 1934 г. Призван в РККА в марте 1939 г.

Мурашев (Мурашов) Константин Иванович
Родился 21 (20) мая 1914 г. в дер. Новое Съяново Подольского района  
Московской области. Окончил школу № 37 в 1930 г. в Замоскворечье, 
2 курса МЭИ в 1936 г., первый курс МВТУ им. Баумана в 1940 г. Член 
ВКП(б) с марта 1944 г. Сентябрь 1930 г. — март 1932 г. — Московский 
почтамт, ученик. Март 1932 г. — май 1933 г. — Островский ящ. завод, 

монтер. Май–сентябрь 1933 г. — Военно-химическая академия, монтер. Сентябрь 
1933 г. — ноябрь 1936 г. — МЭИ, монтер, начальник электроцеха. Ноябрь 1936 г. — 
ноябрь 1938 г. служил в РККА. Ноябрь 1938 г. — март 1939 г. — Военно-химическая 
академия. 5 марта 1939 г. — июль 1941 г. — Энергосбыт Мосэнерго, техник-инспектор 
ТЭИ. Уволен 7 июля 1941 г. Июль 1941 г. — март 1946 г. служил в РККА. Окончил ави-
атехническую школу. В августе–октябре 1945 г. служил в Монголии. Старшина. С апре-
ля 1946 г. — Энергосбыт Мосэнерго, инспектор, заместитель начальника 7-го района, 
с июня 1947 г. — начальник 1-го района. Проживал: г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 40, 
кв. 4. Отец — Мурашев Иван Иванович, до 1917 г. приказчик у купца Майорова, затем ра-
ботал в торговле, умер в 1933 г.; мать — Чунаева Любовь Васильевна, родилась в 1895 г. 
Жена — Мурашева Т. И., работала в Энергосбыте контролером.
Награды: медали «За боевые заслуги» (октябрь 1946 г.), «За победу над Японией».
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Никульшин Александр Степанович
Родился в июле 1909 г. в г. Москве (г. Раненбург Рязанской области). 
Окончил рабфак в 1929 г., учился в Московском механико-машиностро-
ительном институте им. Н. Э. Баумана до 1937 г. (по другим сведениям: 
МЭИ), незаконченное высшее. 1924–1929 гг. — завод «Кожсинди-
кат», г. Москва, слесарь. 1929–1930 гг. — механический завод «Раб-

коп», слесарь, токарь. 1929–1931 гг. — горком профсоюзов, председатель студенческой  
организации (по другим сведениям: 1930–1932 гг. — 10-й объединенный завком  
«Металлист», председатель). 1931–1934 гг. — 1-й Государственный часовой за-
вод, начальник отдела кадров (заведующий учебным комбинатом). 1934–1937 гг. —  
Мосснабсбыт, руководитель группы электрооборудования. 1937 (1934)–1941 гг. — 
Управление Мосэнерго, старший инспектор (руководитель группы и инспектор МВР 
ОСМО). 25 июня — 15 октября 1941 г. — ТЭЦ-12, начальник отдела снабжения. 
С 19 ноября 1941 г. — Энергосбыт, старший инспектор режима контроля и учета. Уволен 
25 марта 1942 г. Призван в марте 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. Воевал на Южном 
фронте. Инженер-капитан связи. В конце 1942 г. попал в окружение. Участник партизан-
ского движения в Белоруссии, командир группы. С июня 1944 г. по май 1945 г. руко водил 
работами по восстановлению трех электростанций и энергопоезда. Старший инженер 
в Главэнерго Белоруссии до 5 июля 1945 г. Вновь работал в Энергосбыте 13–22 августа 
1945 г., заместитель начальника 2-го района. Проживал: г. Москва, Остаповское шоссе, 
8, кв. 3; ул. Сосинская, 13, кв. 4. Отец — Никульшин Степан Сергеевич, служащий ж. д., 
умер в 1909 г.; мать — Скуратова Прасковья Сергеевна. Жена — Юдина Раиса Егоровна.

Носенко Владимир Антонович
Родился в 1909 г. в дер. Рудник-Шварц Пятихатского района Днепропетровской области. 
Работал в Энергосбыте с 15 декабря 1933 г., руководитель группы. Уволен 19 июля 1941 г. 
Призван в РККА в июле 1941 г. Проживал: г. Москва, ул. Мытная, 48, кв. 8.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Орлов Василий Алексеевич
Родился в 1904 г. в г. Москве. Кандидат в члены ВКП(б). Работал в Энергосбыте с 26 ав-
густа 1941 г., бухгалтер. С 26 августа по 15 октября 1941 г. — в составе рабочего баталь-
она Кировского района. Вновь принят в Энергосбыт 23 октября 1941 г. Уволен 3 ноября 
1941 г. Призван 5 ноября 1941 г. Молотовским РВК г. Москвы. Признан годным к нестро-
евой службе, по личному ходатайству отправлен на фронт 13 декабря 1941 г. Принимал 
участие в боях на Западном направлении. Тяжело ранен 26 января 1942 г. 86-я отдельная 
местная стрелковая рота МВО, красноармеец. Проживал: г. Москва, Серебрянический 
пер., 1а, кв. 1.
Награды: орден Славы III степени (6 ноября 1945 г., Президиум ВС СССР), медаль 
«За оборону Москвы» (25 августа 1944 г.).
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Осипов Владимир Иванович
Родился 28 января 1924 (ЦАМО: 1927) г. в г. Москве. Окончил среднюю 
школу № 626 в 1941 г. Член ВЛКСМ с 1939 г. Работал в Энерго сбыте 
с 22 декабря 1941 г., контролер линейной службы. Уволен 2 марта 1942 г. 
Призван 5 марта 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. Красноармеец. Пропал 
без вести в сентябре 1942 г. (последнее письмо в августе 1942 г. с дороги). 

Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 9, кв. 109. Отец — Осипов Иван Иванович, родился 
в 1897 г., до 1917 г. – монтер в электромеханической мастерской, работал в Мосэнерго, 
призван в РККА, пропал без вести в сентябре 1941 г.; мать — Благочиннова Евдокия Ва-
сильевна, родилась в 1900 г., работала уборщицей в ателье. Холост.

Павлова Нина Семеновна
Родилась 31 марта 1925 г. в с. Осинки Фоминского района Горьковской 
области. С 1930 г. жила в г. Москве. Окончила 7 классов в школе № 519. 
Училась в Оптико-механическом техникуме. Беспартийная. Работала 
в Энергосбыте с 20 ноября 1941 г., контролер. Уволена 10 августа 1943 г. 
Призвана 10 августа 1943 г. Кировским РВК г. Москвы. 35-й стрелковый 

корпус, 471-й отдельный батальон связи, телеграфист, младший сержант. Проживала: 
г. Москва, ул. Осипенко, 72, кв. 1. Отец — Павлов Семен Ефимович, из крестьян, работал 
на фурнитурно-гвоздильном заводе; мать — Кухарцева Марфа Филипповна. Незамужняя.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (31 августа 1944 г.).

Панкратов Виктор Тимофеевич
Родился в 1915 г. Работал в Энергосбыте с августа 1937 г. В октябре 1937 г. призван 
в РККА. В апреле 1941 г. вновь принят на работу в Энерго сбыт, техник-инспектор.  
Уволен 22 июня 1941 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, ул. Кропоткина, Гагарин-
ский пер., 9/5, кв. 5.

Пейсахович Михаил Григорьевич (Мейлех Герш-Хаймович)
Родился 19 мая 1924 г. в пос. Романов (г. Дзержинск) Житомирской обла-
сти. В 1932 г. семья переехала в Москву. Окончил 8 классов в 17-й школе  
г. Москвы и первый курс Энергетического техникума. Член ВЛКСМ, билет 
уничтожил в окружении. Вступил добровольно в ряды РККА. Санинструктор 
в разведчасти. 2 октября 1941 г. попал в окружение. После выхода из окруже-

ния вернулся в г. Москву. Поступил на работу в Энергосбыт 10 марта 1942 г., контролер ТЭИ. 
Уволен 11 мая 1942 г. [ЦАМО: Мото-механизированный корпус, 63-я бригада, 2-й батальон, 
старшина. Попал в плен 28 октября 1943 г. Освобожден. Имел ранение. Вновь призван 
в 1945 г. отделом репатриации 1-го Белорусского фронта. Участник боев за г. Берлин]. Про-
живал: г. Москва, Калужское шоссе, 8, кв. 12. Отец — Пейсахович Герш Хаймович, работал 
на кожевенном заводе, умер в 1933 г.; мать — Френкель Энта Мейлеховна, портниха. Холост.
Награды: медаль «За отвагу» (17 мая 1945 г., 74-я гвардейская стрелковая дивизия,  226-й 
гвардейский стрелковый полк, разведчик, гвардии красноармеец).
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Перушкин Сергей Иванович
Родился 27 мая 1924 г. в дер. Новочернеево Шацкого района Рязанской области. 
Член ВЛКСМ. Работал в Энергосбыте с 16 июля 1942 г., учащийся. Уволен 11 августа 
1942 г. Призван 12 августа 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. Отобран в 1-е Московское 
пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР. 15 октября 1942 г. возвращен на 
СПП Московского ГВК как непригодный к службе в училище. 16 октября 1942 г. выбыл 
в 31-ю запасную стрелковую бригаду. П/п 44763, ефрейтор. Погиб 20 сентября 1943 г. 
Похоронен: г. Чутово Полтавской области, Украина. Проживал: г. Москва, наб. М. Горь-
кого, 14, кв. 1. Отец — Перушкин Иван Филиппович, родился в 1897 г., из крестьян, 
техник-строитель Московского электродного завода, призван в РККА, 15 августа 1943 г. 
попал в плен, освобожден; мать — Кудряшова Пелагея Васильевна. Холост.

Перушкин Филипп Иванович
Родился 14 октября 1926 г. в дер. Новочернеево Шацкого района Рязан-
ской области. Окончил 7 классов в 1941 г. в г. Москве. Беспартийный.  
Работал в Энергосбыте с 31 октября 1942 г., монтер. Уволен 22 мая 1944 г. 
Призван 22 мая 1944 г. Кировским РВК г. Москвы. 23 мая 1944 г. с СПП 
Московского ГВК выбыл в 95-й запасной стрелковый полк 14-й запасной 

стрелковой бригады. Проживал: г. Москва, наб. М. Горького, 14, кв. 1. Отец — Перушкин 
Иван Филиппович, родился в 1897 г., из крестьян, техник-строитель Московского элек-
тродного завода, призван в РККА, 15 августа 1943 г. попал в плен, освобожден; мать — 
Кудряшова Пелагея Васильевна. Холост.

Пестов Владимир Петрович
Родился в 1903 г. в г. Москве. Окончил 5 классов. Беспартийный. Рабочий стаж с 1921 г. 
С 21 ноября 1940 г. — Энергосбыт, мастер. Уволен 27 октября 1941 г. Призван в октябре 
1941 г. Подольским ГВК Московской области. 1-й запасной полк бронепоездов. 7 марта 
1942 г. с Горьковского ВПП выбыл в Автобронетанковый центр (АБТЦ). 7-й гвардейский 
мехкорпус, 556-я полевая авторемонтная база, электромонтер взвода по ремонту и рестав-
рации деталей, гвардии ефрейтор. Проживал: Подольский район, дер. Старосьяново, д. 23.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (25 мая 1945 г.; призван 14 января 1942 г. Подоль-
ским ГВК).

Пехов Иван Спиридонович
Родился 24 июня 1924 г. в дер. Стрельное Всходского района Смоленской 
области. С 1930 г. жил в г. Москве. Окончил 9 классов в школе № 657. 
Беспартийный. 8 октября — 10 ноября 1941 г. — завод им. Фрунзе, 
слесарь. Работал в Энергосбыте с 12 декабря 1941 г., контролер, мон-
тер. Уволен 1 сентября 1942 г. Призван в сентябре 1942 г. Бауманским 

РВК г. Москвы. Проживал: г. Москва, Хомутовский тупик, 6, кв. 1. Отец — Пехов Спи-
ридон Николаевич, из крестьян, пропал без вести на фронте после сентября 1942 г.; 



32

Мосэнерго. Книга памяти

мать — Смирнова Софья Михайловна, работала на фабрике «Рот Фронт». Сестра — 
Голбан Антонина Спиридоновна, работала в Энергосбыте. Холост.

Пименова Вера Ивановна
Родилась 28 октября 1923 г. в г. Москве. Окончила 9 классов в школе 
№ 648. Член ВЛКСМ с 1940 г. 16 октября 1940 г. — 8 февраля 1941 г. — 
завод № 70 им. Ильича, приемщица. Работала в Энергосбыте с 20 ноября 
1941 г., контролер линейной службы. Уволена 10 января 1943 г. Призвана 
11 января 1943 г. Кировским РВК г. Москвы. 18-я гвардейская стрелковая 

дивизия, 14-й отдельный медико-санитарный батальон, санитарка, гвардии рядовая.  
Проживала: г. Москва, наб. М. Горького, 20, кв. 11. Отец — Пименов Иван Арсентьевич, 
работал грузчиком, умер в 1934 г.; мать — Егорова Вера Михайловна. Незамужняя.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (27 декабря 1943 г.).

Подольский Арон Давыдович
Родился 1 мая 1926 г. в г. Москве. Окончил 7 классов в школе № 330 
в 1941 г. Беспартийный. 11 февраля 1942 г. — 1 февраля 1943 г. — завод 
№ 45 НКАП, токарь. В феврале 1943 г. поступил в Станкоинструментальный 
техникум. После первого семестра арестован и осужден на 5 лет за самоволь-
ный уход на учебу с завода. 27 апреля 1944 г. освобожден и оправдан. Работал 

в Энергосбыте с 14 июня 1944 г., электромонтер. Уволен 11 июля 1944 г. Призван Кировским 
РВК г. Москвы. 8 июля 1944 г. прибыл на СПП Московского ГВК. Проживал: г. Москва, 
ул.  Чернышевского, 44, кв. 19. Отец — Подольский Давид Вульфович, родился в 1894 г., ра-
бочий пивзавода; мать — Ройтман Зинаида Исааковна, родилась в 1895 г., продавец. Холост.

Покровская Тамара Григорьевна
Родилась в 1924 г. в г. Москве. Окончила 7 классов. Работала в Энергосбыте с 14 июля 
1941 г., статистик, контролер линейной службы. Уволена 23 июля 1942 г. Мобилизована 
в июле 1942 г. Военным отделом МГК ВЛКСМ в РККА. Доброволец. Работала в чайной 
военторга, мастер пошивочной мастерской 2-го гвардейского кавалерийского корпуса, 
вольнонаемная. Проживала: г. Москва, 2-й Обыденский пер., 9/12, кв. 19.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (30 июня 1945 г., 1-й Белорусский фронт).

Полковников Николай Сергеевич
Родился в декабре 1924 г. в дер. Раевка Новодеревеньковского района 
Орловской области. Учился до 1939 г. в Мамоновской неполной средней 
школе. Беспартийный. С 1939 г. жил в г. Москве. Работал в Энергосбыте 
с 20 июля 1942 г., контролер линейной службы. Уволен 18 августа 1942 г. 
Призван 23 августа 1942 г. в РККА. Отобран в Тульское пулеметное 

училище. Проживал: г. Москва, ул. Пятницкая, 7, кв. 45. Отец — Полковников Сергей 
Андреевич, из крестьян, работал на ГЭС-2, слесарь; мать — Куракина Надежда Ивановна.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
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Пронин Сидор Романович
Родился в 1915 г. в с. Сугроб (Сугробы) Данковского района Рязан-
ской области. Образование среднетехническое. Член ВКП(б) с 1929 г. 
В Энергосбыте работал более 40 лет. Инспектор энергоинспекции в Север-
ном отделении Энергосбыта. Призван в 1941 г. Первомайским РВК  
г. Москвы. 21 июля 1941 г. — август 1942 г. — в составе авиационной  

части Тихоокеанского флота. Прошел курс обучения в Львовском пехотном училище 
в г. Кирове. В ноябре 1943 г. отправлен на Калининский фронт. Лейтенант. Был тяжело 
ранен (30 марта и 8 июля 1944 г.). Находился на лечении до 14 февраля 1945 г. Вернулся 
после войны в Энергосбыт, слесарь в цехе по ремонту счетчиков.
Награды: ордена Отечественной войны II (30 июля 1944 г., 1-й Белорусский фронт, 
77-й стрелковый корпус, 185-я стрелковая дивизия, 1319-й стрелковый полк, командир 
минометного взвода) и I степени (6 апреля 1985 г.).

Протасов Юрий Трифонович
Родился в 1908 г. Работал в Энергосбыте с 19 декабря 1939 г., техник-инспектор ТЭИ. 
Уволен 23 июня 1941 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 31, кв. 51.

Пылаев Петр Сергеевич
Родился в 1901 г. в с. Копуево Можайского района Московской области. Окончил 5 классов. 
Рабочий стаж с 1913 г. 1932–1934 гг. — ГАТМ, электромонтер. С 22 декабря 1934 г. — 
Энергосбыт, техник ТЭИ. Уволен 21 февраля 1942 г. Призван в феврале 1942 г. Сталин-
ским РВК г. Москвы. Проживал: г. Москва, шоссе Энтузиастов, 132, кв. 55.

Радченко Петр Ильич
Родился 1 июля 1900 г. в сл. Николаевской на Волге (г. Николаевск)  
Сталинградской области. Окончил 7 классов в сл. Николаевской, курсы 
бухгалтеров в 1925 г., Высшие счетные экономические курсы, Московский  
музыкальный техникум им. Рубинштейна в 1931 г. Беспартийный. До 1920 г. 
помогал работать отцу. 1920–1922 гг. служил в РККА, рядовой. 1 сентя-

бря — 22 октября 1922 г. — Народный театр при ОНО, сл. Николаевская, заведующий. 
10 мая — 1 октября 1923 г. — Военный комиссариат г. Николаевска, делопроизводитель. 
Январь — февраль 1924 г. — Детский дом № 5 при ОНО, г. Николаевск, заведующий  
хозяйством. 1 сентября 1924 г. — 15 мая 1925 г. — Учебные бухгалтерские курсы, г. Москва, 
учащийся. апрель — июль 1925 г. — Совшкола Рогоже-Симоновского района г. Москвы, 
счетовод. 1 сентября 1925 г. — июнь 1930 г. — Московский музыкальный техникум, студент. 
8 октября 1925 г. — 18 января 1929 г. — 1-е Льноправление, г. Москва, счетовод, старший 
счетовод. 18 января 1929 г. — 18 февраля 1930 г. — Льнотрест, старший счетовод. 18 фев-
раля 1930 г. — 1 сентября 1931 г. — Льнопенькопром, бухгалтер. 1 сентября — 1 ноября 
1931 г. — Союзпенькоджут, бухгалтер. 1 ноября 1931 г. — 25 мая 1932 г. — Льнообъеди-
нение, бухгалтер. 26 мая 1932 г. — 20 декабря 1933 г. — 1-й Государственный шарикопод-
шипниковый завод им. Кагановича, бухгалтер. Октябрь (?) 1933 г. — 1936 г. — Теплосеть 
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Мосэнерго, старший бухгалтер. 1936 г. — 22 июня 1941 г. (20 февраля 1942 г.) — Энерго-
сбыт Мосэнерго, заместитель главного бухгалтера (по другим сведениям: с 1 ноября 
1933 г.). Уволен 20 февраля 1942 г., призван в РККА. Призван в июне 1941 г. Дзержин-
ским РВК г. Москвы. 1941 (1942)–1945 гг. служил в РККА, гвардии сержант. Демоби-
лизован в августе 1945 г. Сентябрь 1945 г. — 18 мая 1953 г. — Радиокомитет, г. Москва,  
артист. 21 мая 1953 г. — 10 марта 1955 г. — Дирекция ВВС Мосэнерго, старший бухгалтер 
по капитальному строительству. В марте 1955 г. перешел на работу на ГЭС-2. Проживал:  
г. Москва, ул. 3-я Мещанская, 49, кв. 6. Отец — Радченко Илья Михайлович, родился в 1853 г.,  
сельский портной; мать — Радченко Екатерина Петровна, родилась в 1855 г. Жена — 
Радченко (Макарова) Елена Николаевна, работала в Главюжэнерго, бухгалтер.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1985 г.), медали «За боевые 
заслуги» (30 декабря 1942 г., Западный фронт, 144-я стрелковая дивизия, 612-й стрел-
ковый полк, красноармеец санитарной роты, в течение года возглавлял художественную 
самодеятельность полка, певец), «За отвагу» (31 декабря 1944 г., 3-й Прибалтийский 
фронт, Дом армии, участник фронтового ансамбля песни и пляски; в наградном листе 
ошибочно указан год рождения: 1909), «За оборону Москвы» (7 января 1945 г., 3-й При-
балтийский фронт, Политуправление, боец отдельного батальона МПВО Дзержинского 
района, гвардии сержант).

Родионов Анатолий Васильевич
Родился в 1925 г. в дер. Боково Ногинского района Московской области. Окончил 10 клас-
сов. Член ВЛКСМ. Энергосбыт, электромонтер. Призван 28 сентября 1943 г. Киров-
ским РВК г. Москвы. Отобран в 2-ю Московскую школу спецслужбы ВВС КА. Родители  
проживали: г. Ногинск, пос. Жуково, д. 2.

Рубинский Евгений Александрович
Родился 30 января 1900 г. в г. Уфе. Учился в гимназии. В 1918 г. поступил 
в Петроградский электротехнический институт, окончил 3 курса. Работал 
в МОГЭС с 15 марта 1926 г. (1924 г.). Мастер монтажников при электри-
фикации Мытищинского района, инженер-инспектор фабрично-завод-
ской инспекции Энергосбыта Мосэнерго. Уволен 7 июля 1941 г. Призван 

17 июля 1941 г. в Народное ополчение. Попал в плен 6 мая 1943 г. под Ельней. Освобо-
жден в мае 1945 г. Демобилизован в 1947 г. Вернулся на работу в Энергосбыт. В 1960 г. 
вышел на пенсию. Проживал: г. Москва, ул. Мытная, 48, кв. 43. Умер 2 ноября 1972 г.

Руднев Владимир Яковлевич
Родился 25 февраля 1925 г. в г. Москве. Окончил в 1941 г. 8 классов в школе 
№ 582. Беспартийный. С 6 января 1942 г. — Энергосбыт, линейная служба, 
контролер, электромонтер. Уволен 29 сентября 1943 г. Призван 28 сентября 
1943 г. Кировским РВК г. Москвы. Отобран в 2-ю Московскую школу спец-
службы ВВС КА. 887-й ночной ближне-бомбардировочный авиационный 
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полк, механик по приборам, старший сержант. Проживал: г. Москва, 1-й Голутвинский 
пер., 14, кв. 20. Отец — Руднев Яков Николаевич, из крестьян, умер в 1933 г.; мать —  
Шуленина Варвара Антоновна, мотористка на фабрике «Труд-одежда». 
Награды: орден Отечественной войны II степени (1 августа 1986 г.), медаль «За боевые 
заслуги» (18 мая 1945 г.).

Русакова Тамара Ивановна
Родилась в 1921 г. в с. Лотошино Лотошинского района Московской области. 
С 1936 г. жила в г. Москве. Окончила 10 классов в школе № 283 в 1940 г. 
и первый курс физико-математического факультета Московского государ-
ственного педагогического института в 1941 г. Беспартийная. 1 июня — 
27 октября 1942 г. — стройтрест Мосглавресторана, инспектор по кадрам. 

Работала в Энергосбыте с 30 октября 1942 г., контролер ТЭИ. Уволена 3 февраля 1943 г. 
Призвана в феврале 1943 г. Кировским РВК г. Москвы. Проживала: г. Москва, Троицкое 
шоссе, 13, кв. 8. Отец — Русаков Иван Федорович, работал кладовщиком в больнице с. Ло-
тошино, умер в 1927 г.; мать — Русакова Прасковья Герасимовна. Незамужняя.

Рыжов Петр Григорьевич
Родился 29 июня 1915 г. в г. Москве. Окончил 7 классов в 1931 г., ФЗУ 
Мосэнерго и в 1941 г. — Московский энерготехникум. Беспартийный. 
1931–1933 г. — ФЗУ Мосэнерго, учащийся. 1933–1935 гг. — Институт 
им. Баумана, старший электрик. 1 ноября 1938 г. — 25 июля 1939 г. — 
Энергосбыт, техник. 2 сентября 1939 г. — 17 ноября 1941 г. — МКС, 

техник. 1–24 декабря 1941 г. — обувная фабрика № 3, электромеханик. С 29 декабря 
1941 г. — Энергосбыт, техник-инспектор ТЭИ. Уволен 23 февраля 1942 г., возвращен, 
уволен 25 марта 1942 г. Призван в марте 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. Проживал: 
г. Москва, ул. Б. Коммунистическая, 26, кв. 7. Отец — Рыжов Григорий Федорович, из 
крестьян, кладовщик на фабрике 8-го марта; мать — Сенькова Евдокия Степановна.  
Сестра — Рыжова Александра Григорьевна, работала в Энергосбыте. Жена — Сенькова 
Марта Ивановна.

Рябова Таисия Ивановна
Родилась 4 сентября 1923 г. в г. Москве. Окончила 10 классов в 1941 г. 
Член ВЛКСМ с 1938 г. Работала в Энергосбыте с 18 ноября 1941 г., контро-
лер линейной группы. Уволена 5 апреля 1942 г. Призвана в апреле 1942 г.  
Кировским РВК г. Москвы. Проживала: г. Москва, Живарёв пер., 8, 
кв. 45. Отец — Рябов Иван Федорович, работал ткачом в г. Шуя,  

в Госбанке в Москве; мать — Курбатова Устинья Тимофеевна, с 1930 г. работала горничной 
в гостинице «Метрополь». Незамужняя.
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Сазонова Евгения Петровна
Родилась в 1924 г. в г. Москве. Окончила 8 классов в 1939 г. в шко-
ле № 642 (Шебашёвский пер.) Ленинградского района. Беспартийная.  
Январь — 25 октября 1940 г. — Народный суд Ленинградского района, 
секретарь. Ноябрь–декабрь 1940 г. — «Трикотажшвей», секретарь-ма-
шинистка. 12 декабря 1940 г. — 22 августа (16 октября) 1941 г. —  

завод № 305, младший экономист. Работала в Энергосбыте с 18 декабря 1941 г., счетовод.  
Уволена 28 июля 1942 г. Призвана в июле 1942 г. Калининским РВК г. Москвы.  
Проживала: г. Москва, Бальный пер., 5, кв. 3. Отец — Сазонов Петр Павлович, сварщик 
на заводе, умер в 1936 г.; мать — Дудинская Екатерина Арсентьевна, коробочница.

Самуилова Нина Степановна
Родилась в 1923 г. в г. Москве. Окончила 7 классов в 1938 г. Беспартий-
ная. Июль 1938 г. — октябрь 1941 г. — контора Союзпромметизсбы-
та, бухгалтер. Работала в Энергосбыте с 20 февраля 1942 г., счетовод.  
Уволена 28 июля 1942 г. Призвана в июле 1942 г. Калининским РВК  
г. Москвы. Проживала: г. Москва, ул. Осипенко, 10, кв. 9. Отец —  

Самуилов Степан Фомич, начальник отдела кабельных прокладок Мосэнерго; мать — 
Моисеева Фаина Яковлевна. Незамужняя. 
Предположительно: Самуйлова Нина Степановна, родилась в 1923 г. в г. Москве.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Свириденко Алексей Филиппович
Родился 14 марта 1900 г. в дер. Усти Чаусовского района Могилевской  
области, в крестьянской семье. Окончил рабфак в г. Луганске, 2 курса МГИ, 
Промакадемию в 1938 г. Беспартийный. 1914–1919 гг. — батрак на роди-
не. 1919–1922 гг. служил в РККА, 160-й учебный полк, г. Кострома, рядо-
вой. В 1920 г. воевал на польском фронте. 1923–1928 гг. — шахта № 8, 

Донбасс, ст. Горловка, крепельщик, десятник. 1930–1932 гг. — Московский горный 
институт, студент. 1933–1935 гг. — директор школы ФЗУ при 4-м мехническом заводе. 
1938–1941 гг. — Наркомат общего машиностроения, старший инженер. 1941–1942 гг. — 
Станкозавод им. Орджоникидзе, старший техник. С 16 марта 1942 г. — Энергосбыт, ин-
женер-инспектор Фабрично-заводской электроинспекции. Уволен 17 июня 1942 г. При-
зван в июне 1942 г. Ленинским РВК г. Москвы. 85-я стрелковая дивизия, старший писарь, 
рядовой. Инвалид Великой Отечественной войны. Демобилизован 20 июня 1945 г. Вновь 
поступил на работу в Энергосбыт 25 июля 1945 г., заместитель начальника 4-го района.  
В августе 1945 г. перешел на работу в отдел энергетики и оборудования Наркомата  
пищевой промышленности СССР. Проживал: г. Москва, 1-й Донской проезд, 15, кв. 14. 
Отец — Свириденко Филипп Ерофеевич, умер в 1940 г.; мать — Ермоленко Мария Яков-
левна, умерла в 1905 г. Жена — Медведева Елена Никитична, работала в Энергосбыте.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
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Свистунов Николай Дмитриевич
Родился в 1902 г. в с. Малеево Каширского района. Окончил 3 класса городского учили-
ща. Рабочий стаж с 1917 г. 1923–1925 гг. — железнодорожная больница, дезинфектор. 
С 9 мая 1925 г. — Энергосбыт, производственные мастерские, мастер. Уволен 5 марта 
1942 г. Призван 4 марта 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. 256-я отдельная стрелко-
вая бригада, красноармеец. Пропал без вести 5 октября 1942 г. в г. Малгобек, Чечено-
Ингу шетия. Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 9, кв. 44; ул. Обуха, 7, кв. 17. Жена —  
Свистунова Мария Игнатьевна (по другим сведениям: Варвара Петровна).

Семикозов Павел Петрович
Родился 17 августа 1925 г. Работал в Энергосбыте с 17 декабря 1941 г., линейная служба, 
контролер. Уволен 16 марта 1942 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, ул. Черны-
шевского, 22, кв. 20.
Предположительно: Семикозов Павел Петрович, родился 17 августа 1925 г. в г. Моро-
зовске Ростовской области. Член ВЛКСМ с 1943 г. Призван в 1942 г. в РККА. Воздушный 
стрелок-радист, гвардии старший сержант.
Награды: орден Красной Звезды (12 августа 1944 г., 1-я авиационная дивизия дальнего 
действия, 101-й гвардейский бомбардировочный авиационный Красносельский Красно-
знаменный полк; 20 мая 1945 г., 31-й гвардейский бомбардировочный авиационный Крас-
носельский Краснознаменный полк), медали «За оборону Ленинграда» (16 июня 1944 г.), 
«За взятие Берлина» (2 сентября 1947 г.).

Смирнов Василий Григорьевич
Родился в 1895 г. Работал в ОГЭС с марта 1918 г. по декабрь 1921 г. С октября 1936 г. 
работал в Энергосбыте, инспектор. Уволен в июле 1941 г., призван в РККА. Проживал: 
г. Москва, ул. Горького, 55, кв. 22.

Смирнов Николай Матвеевич
Родился в 1901 г. в г. Вышнем Волочке. Окончил техникум НКПС в 1934 г. Беспартийный. 
Май–октябрь 1939 г. — заведующий электросетью сада им. Баумана. С 7 декабря 1939 г. 
работал в Энергосбыте, техник-инспектор. Уволен 6 ноября 1941 г. Призван 17 ноября 
1941 г. Ленинским РВК г. Москвы. 358-я стрелковая дивизия, 919-й артиллерийский полк, 
красноармеец. Пропал без вести в феврале 1942 г. (последнее письмо 7 января 1942 г.). 
Проживал: г. Москва, ул. Болотная, 12, кв. 203. Жена — Смирнова Дарья Ивановна.

Соков Леонид Прокофьевич
Родился в 1901 г. в с. М. Притыкино Яранского (Санчурского) района Кировской обла-
сти. Окончил 4 класса сельской школы в 1912 г. Беспартийный. Октябрь 1937 г. — ок-
тябрь 1938 г. — Подшипниковый завод, станочник. Работал в Энергосбыте с 29 ноября 
1938 г., контролер-монтер линейной группы. Призван Красногвардейским РВК г. Москвы. 
9 ноября 1941 г. с СПП Московского ГВК выбыл в Трест 24. Возвращен, 1 ноября 1941 г. 
вновь принят на работу в Энергосбыт. Уволен 3 марта 1942 г., призван в РККА. Призван 
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10 августа 1944 г. Златоустовским ГВК Челябинской области. 294-я стрелковая диви-
зия, 857-й стрелковый полк, красноармеец. Убит в бою 12 февраля 1945 г. Похоронен: 
Германия, Нижняя Силезия, дер. Закрау. Проживал: г. Москва, ул. Разина, 7/14, кв. 89. 
Жена — Сокова Мария Ивановна.

Соколов Павел Иванович
Родился в 1896 г. в дер. Авдеево Рыбинского района Ярославской области. Работал в Энер-
госбыте с 3 июня 1939 г., подсобный рабочий. Уволен 1 апреля 1942 г. Призван 8 июля 
1941 г. (по другим сведениям: в апреле 1942 г.) Кировским РВК г. Москвы. Красно армеец. 
Пропал без вести в феврале 1942 г. (последнее письмо 14 октября 1941 г.). Попал в плен 
8 октября 1941 г. в Смоленске. Лагерь: шталаг 324, лагерный номер 10958. Погиб в пле-
ну 31 декабря 1941 г. Место захоронения: Ноес-Лагер. Проживал: г. Москва, Брюсовский 
пер., 6, кв. 14. Жена — Соколова Е. Н.

Соколова Таисия Дмитриевна
Родилась 9 апреля 1920 г. в с. Муравишники Андреевского района Смоленской области. 
В 1938 г. окончила Загорское педучилище. Беспартийная. 1938–1940 гг. — школа № 3, 
г. Калининград, учительница. 1940–1941 гг. — школа № 2, г. Калининград, учительница. 
15 ноября 1941 г. — 20 мая 1942 г. — школа № 3, г. Мытищи, учительница. Призвана 
в РККА. Демобилизована 22 июня 1942 г. по болезни. Работала в Энергосбыте с 24 июня 
1942 г., секретарь-статистик Загородной инспекции Северного района. Уволена 7 ав-
густа 1942 г., призвана в РККА. Проживала: г. Калининград, ул. Молотова, 8. Отец —  
Соколов Дмитрий Яковлевич, из крестьян, счетовод, умер в 1925 г.; мать — Соколова 
Мария Ивановна. Незамужняя.

Соловьев Виктор Андреевич
Родился в 1893 г. в г. Москве. Окончил 4 класса. 8 апреля — 16 июня 1940 г. — строй-
контора Мостресткафе, электромонтер. С 16 июня 1940 г. — Энергосбыт, контро-
лер, монтер, бригадир линейной службы. С 4 июля по ноябрь 1941 г. находился в рядах  
Народного ополчения. Вернулся на работу в Энергосбыт 9 ноября 1941 г. Уволен 31 марта 
1942 г., призван в отдельный батальон МПВО Кировского района. Проживал: г. Москва, 
ул. Осипенко, 9, кв. 86.

Стулов Петр Михайлович
Родился в 1912 г. в дер. Коробята Егорьевского района Московской области. Беспартий-
ный. Работал в Энергосбыте с 3 декабря 1939 г., инспектор Шатурского района. Уволен 
19 апреля 1941 г. на военные сборы. Призван 19 апреля (по другим сведениям: 23 июля) 
1941 г. Шатурским РВК. 67-я стрелковая дивизия, 83-й саперный батальон, красно-
армеец. Пропал без вести в октябре 1941 г. Попал в плен 28 июня 1941 г. Проживал: 
г. Шатура, Рабочий поселок, ул. Пролетарская, 9. Жена — Стулова Татьяна Егоровна.
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Супонин Михаил Александрович
Родился 19 ноября 1903 г. в г. Кашире. Окончил МЭИ в 1936 г. 11 мая — 11 июня 
1939 г. — Московская контора по строительству подстанций, главный механик. Работал 
в Энергосбыте с 1 июля 1939 г. по 5 июля 1940 г. В июле 1940 г. — марте 1941 г. служил 
в РККА. С 24 ноября 1941 г. — старший инспектор сектора режима и контроля Энергос-
быта. Уволен 16 января 1942 г. Призван в январе 1942 г. в РККА. [Предположительно: 
Черноморский флот, 21-й аварийно-спасательный отряд, электрик, инженер-капитан]. 
Проживал: г. Москва, Селивёрстов пер., 14.

Суханов Борис Константинович
Родился в 1904 г. в г. Варшаве. Беспартийный. Работал в Энергосбыте с 20 августа 1938 г., 
контролер линейной службы. Уволен 5 октября 1941 г. Призван в октябре 1941 г. Звени-
городским РВК Московской области. Красноармеец. Пропал без вести в ноябре 1941 г.  
Проживал: ст. Голицыно, Крестьянский просп., 13. Мать — Сафонова Любовь Алексеевна.

Тулина (Масанова) Анастасия Петровна
Родилась 20 октября 1921 г. (в ЛД в Энергосбыте указан год рожде-
ния: 1919) в с. Синявино Плавского района Тульской области, в крестьян-
ской семье. Окончила в 1938 г. среднюю школу в г. Плавске, в 1941 г. —  
Московский энерготехникум, техник-электрик. Член ВЛКСМ с 1937 г. 
26 октября 1940 г. —16 октября 1941 г. —  МКС Мосэнерго, техник по 

режиму. Работала в Энергосбыте с 10 декабря 1941 г., инспектор отдела режима и кон-
троля. Уволена 4 апреля 1942 г. Призвана в апреле 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. 
52-я зенитная артиллерийская дивизия, 1743-й зенитный артиллерийский полк, коман-
дир отделения инструментальной разведки СОН-148, г. Костино, сержант. Демобилизо-
вана 17 июля 1945 г. Работала в МКС с 6 сентября 1945 г. по 1977 г. Техник по режиму, 
старший техник по режиму и плановик-нормировщик, инженер по режиму (6-й район). 
Вышла на пенсию 1 июля 1977 г. Проживала: г. Москва, ул. 2-я Извозная, 29/8, ком. 10; 
Потылиха, Загородный двор, бар. 8, ком. 19. Отец —  Тулин Петр Варфоломеевич, 
умер в 1936 г.; мать —  Пантелеева Екатерина Нефедьевна. Муж —  Масанов Сергей 
Александрович.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (24 октября 1944 г., Особая Московская армия 
Северного фронта ПВО).

Урманчеева (Урманкаева) Магинур (Машнюр) Айнуловна
Родилась 6 августа 1922 г. в дер. Н. Пишляй Атюровского района Мордов-
ской АССР (по другим сведениям: в г. Благовещенске Амурской обла-
сти). Окончила 7 классов в 1938 г. в г. Москве и курсы чертежников. 
Член ВЛКСМ с 1939 г. 16 октября 1939 г. — 16 октября 1941 г. — МКС 
Мосэнерго, копировщица, чертежник-трассировщик. В Энергосбыте 

работала с 19 ноября 1941 г., контролер Линейной службы. Уволена 6 апреля 1942 г. 
Призвана в апреле 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. Доброволец. Западный фронт, 
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52-я зенитная артиллерийская дивизия, 250-й зенитный артиллерийский полк. С 1948 г. 
работала в МКС, служба кабельных трасс. Проживала: г. Москва, ул. Б. Татарская, 11, 
кв. 7. Отец — Урманчеев Айнулла Рахмятулович, из крестьян, выслан в Сибирь в 1931 г. 
за торговлю в период НЭПа, умер в 1935 г.; мать — Курмаева Газиза Ахметовна. После 
окончания войны Урманчеева М.А. вышла замуж. В замужестве — Нестерова М. А.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.), медаль «За оборону 
Москвы».

Устинов Владимир Михайлович
Родился 6 августа 1925 г. в г. Москве. Окончил 8 классов в школе № 541 
в 1941 г. Беспартийный. 16 февраля — 15 июня 1942 г. — завод «Красный 
пролетарий», токарь. Работал в Энергосбыте с 20 августа 1942 г., кон-
тролер. Уволен 6 августа 1943 г. Призван 5 августа 1943 г. Москворец-
ким РВК г. Москвы. 7 августа 1943 г. с СПП Московского ГВК выбыл 

в 6-й отдельный учебный автополк. Рядовой. Проживал: г. Москва, ул. Б. Ордынка, 27, 
кв. 19. Отец — Устинов Михаил Кузьмич, из крестьян, официант в гостинице «Москва», 
инвалид Великой Отечественной войны; мать — Авдеева Любовь Андреевна. Холост.

Федоровичев Сергей Игнатьевич
Родился в сентябре 1925 г. в с. Б. Озерки Плавского района Московской области. Окончил 
7 классов в школе № 3 г. Люблино в 1941 г. Беспартийный. Работал в Энергосбыте 
с 13 августа 1942 г., контролер, бюджетно-бытовой сектор, счетовод. Уволен 19 апреля 
1943 г. Призван в апреле 1943 г. в РККА. Проживал: ст. Перерва Дзержинской ж. д., 
дер. Батюнино, д. 24. Отец — Федоровичев Игнат Григорьевич, из крестьян, завод «Крас-
ный путь», пожарный; мать — Федорова Анна Андреевна. Холост.

Филина Надежда Алексеевна
Родилась в 1921 г. в дер. Новое Устиново Староустиновского сель-
совета Смоленской области. С 1930 г. жила в г. Москве. Окончила 
7 классов в школе № 556 (ул. Пятницкая, 44) в 1938 г. Беспартийная. 
1938–1939 гг. — фабрика «Парижская коммуна», оператор. 15 сентя-
бря — 12 октября 1939 г. — гостиница «Новомосковская», счетовод. 

Работала в Энергосбыте с 14 октября 1939 г., статист, контролер отдела режима и кон-
троля. Уволена 22 декабря 1942 г. Призвана в декабре 1942 г. в РККА. Проживала: 
г. Москва, ул. М. Ордынка, 5, кв. 36; Климентовский пер., 9, кв. 6. Отец — Филин 
Алексей Елисеевич, из крестьян, слесарь в штабе МПВО; мать — Хомичева Василиса 
Арсентьевна. Незамужняя.

Фомин Яков Васильевич
Родился в 1887 г. в с. Мало-Белыническое Зарайского района Московской области. 
Окончил сельскую школу. В 1933–1938 гг. работал токарем на заводе «Геомашина». 
С 21 июня 1938 г. — Энергосбыт, заместитель начальника спецотдела, заведующий 
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секретной частью. Уволен 3 марта 1942 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, Луж-
никовская (Лужнецкая) наб., 93, кв. 12.

Харах Аврам Пинхасович
Родился в 1904 г. в с. Чеповичи Чеповического района Житомирской области. Окончил 
в 1933 г. Государственный электростроительный институт им. Я. Ф. Каган-Шабшая, ин-
женер-электрик. Член ВКП(б) с 1929 г. В 1935–1939 гг. работал на фабрике «Крас-
ный Восток». С 28 декабря 1939 г. — Энергосбыт, инженер. Уволен 31 марта 1942 г.  
Призван в марте 1942 г. (по другим сведениям: призван 10 июля 1941 г. Кировским РВК  
г. Москвы). Майор, старший инструктор по оргпартработе политотдела тыла 39-й армии. 
Был дважды ранен. Проживал: г. Москва, 1-й Щеповский пер., 11/13, кв. 56.
Награды: ордена Красной Звезды (13 октября 1943 г.), Отечественной войны II (29 апре-
ля 1945 г.) и I степени (28 сентября 1945 г.; 6 ноября 1985 г.), медали «За отвагу» (1 авгу-
ста 1941 г.; 27 декабря 1942 г.).

Хвалебнов Николай Борисович
Родился 9 мая 1917 г. в г. Москве. Окончил 7 классов в 1934 г., в 1935 г. — 
ФЗУ Мосэнерго. Беспартийный. 10 апреля — 8 октября 1939 г. — завод 
им. Сталина, электромонтер. Работал в Энергосбыте с 1 июня 1940 г., тех-
ник ТЭИ, 1 декабря 1941 г. — 24 марта 1942 г. — и. о. начальника отдела 
снабжения. Уволен 14 (12) декабря 1942 г. Призван в 1943 г. Кировским 

РВК г. Москвы. 10 мая 1943 г. прибыл на СПП Московского ГВК. 21 мая 1943 г. выбыл 
в Главпарфюмтрест. 22 мая — 30 сентября 1943 г. — фабрика «Свобода», электромонтер. 
Вновь поступил на работу в Энергосбыт с 4 октября 1943 г. Уволен 13 апреля 1944 г. 
Призван Кировским РВК г. Москвы. 24 апреля 1944 г. прибыл на СПП Московского 
ГВК. 25 апреля 1944 г. выбыл на автобазу НКО. Рядовой. Проживал: г. Москва, М. Дровя-
ной пер., 6, кв. 3; 5-й Можайский пер., 9, корп. 2, кв. 21. Отец — Хвалебнов Борис  
Петрович, автобаза при Моссовете, счетовод; мать — Хвалебнова Клавдия Ефремовна. 
Жена — Смирнова Антонина Алексеевна, работала в Мосэнерго, бухгалтер.

Хорев Александр Николаевич
Родился в 1906 г. в дер. Волково Собинского района Ивановской области. Окончил сельскую 
школу. Рабочий стаж с 1923 г. С 23 декабря 1935 г. — Энергосбыт, руководитель группы 
снабжения. Уволен 31 марта 1942 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, ул. Домников-
ская, 23, кв. 6.

Хохлова Маргарита Андреевна
Родилась 25 мая 1923 г. в г. Вологде. Окончила 10 классов в школе № 475 
в 1941 г., училась на первом курсе Института землеустройства. Член 
ВЛКСМ с 1938 г. Работала в Энергосбыте с 16 марта 1942 г., статистик. 
Уволена 4 апреля 1942 г. Призвана в апреле 1942 г. Кировским РВК г.  
Москвы. Проживала: ст. Текстильщики, д. Моссовета, 8, кв. 2. 
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Отец — Хохлов Андрей Николаевич, главный механик 1-го тарного завода Союзпище торга; 
мать — Холмогорова Лидия Васильевна, телефонистка завода «Каучук». Незамужняя.

Челюканов Александр Дмитриевич
Родился 9 ноября 1923 г. в г. Москве. Окончил 6 классов в школе № 365 
в 1939 г. Беспартийный. Работал в Энергосбыте с 3 января 1940 г., 
монтер. Находился в Народном ополчении с 5 июля 1941 по 26 февра-
ля 1942 г. Призван 6 июля 1941 г. Кировским РВК г. Москвы. Демоби-
лизован по болезни. Вновь поступил на работу в Энергосбыт 16 апреля 

1942 г., монтер по включению и выключению тока. Уволен 20 сентября 1942 г. 14 сен-
тября 1942 г. приговорен по ст. 162, ч. 2 к полутора годам лишения свободы, срок на-
казания отбывал при заводе «Станколит». Призван Дзержинским РВК г. Москвы.  
25 января 1944 г. с СПП Московского ГВК выбыл в 5-ю минно-разградительную бригаду.  
27 января 1944 г. из  29-го отдельного минно-разградительного батальона направ-
лен обратно на СПП Московского ГВК. С 19 октября 1944 г. — Энергосбыт. Уволен  
30 ноября 1944 г. Призван Сокольническим РВК г. Москвы. Прибыл на СПП Мо-
сковского ГВК 1 декабря 1944 г. Последнее место службы: Западный фронт, 9760 (?) 
дот. полк. Прибыл на Ивановский ВПП 10 декабря 1944 г. из Тейковского РВК.  
13 декабря 1944 г. выбыл в в/ч п/п 93608, Московская область, Наро-Фоминский 
район. Артиллерист, рядовой. В январе 1946 г. вновь принят на работу в Энергосбыт. 
Проживал: г. Москва, ул. 1-я Сокольническая, 21, кв. 7. Отец — Челюканов Дмитрий 
Георгиевич, работал в трамвайном депо им. Кирова, бухгалтер, умер в 1938 г.; мать — 
Кудинова Мария Владимировна, швея. Холост.

Чумичёв Михаил Данилович
Родился 4 сентября 1925 г. в г. Москве. Окончил 8 классов в 1941 г. в шко-
ле № 553 Москворецкого района. Беспартийный. В марте–июле 1942 г. 
учился на курсах киномехаников. Работал в Энергосбыте с 20 августа 
1942 г., контролер, счетовод. Уволен 8 января 1943 г. Призван Москво-
рецким РВК г. Москвы. 10 января 1943 г. с СПП Московского ГВК выбыл 

в 8-й взвод. Рядовой. Проживал: г. Москва, ул. Земляная, 5/12, кв. 8. Отец — Чумичёв 
Даниил Иванович, из крестьян, работал на фабрике «Новая заря», умер в 1936 г.; мать — 
Коновалова Евдокия Васильевна. Холост.

Чурин Алексей Петрович
Родился в 1912 г. в г. Москве. Окончил Московский энерготехникум в 1932 г. Рабочий 
стаж с 1931 г. 1936–1938 гг. — научно-исследовательский институт, электротехник.  
Работал в Энергосбыте с 3 сентября 1938 г., техник ТЭИ. Уволен 23 февраля 1943 г.  
Призван в феврале 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. Проживал: г. Люберцы, 4-й Октябрь-
ский проезд, 3, кв. 1.
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Шаров Иван Николаевич
Родился в 1900 г. Поступил в МОГЭС в августе 1930 г. Инспектор Энергосбыта.  
Уволен 20 июня 1941 г. Призван в июне 1941 г. в РККА. Проживал: Владимирская  
область, Никологорский район, фабрика ВЦИК.

Шишмарев Александр Николаевич
Родился в 1906 г. в с. Глухово Ногинского района Московской обла-
сти. Окончил 7 классов в г. Ногинске. Беспартийный. 1924–1928 гг. —  
фабрика им. Ленина, Ногинск, электромонтер. 1928–1931 г. —  
Госпромстрой, мастер. С 1931 г. работал в г. Москве. 1931–1934 гг. — 
Центроэнергострой, мастер. 1934–1938 гг. — фабрика № 8 Москвошвей, 

электротехник. Работал в Энергосбыте с 15 июня 1939 г. по 23 июня 1941 г., электротех-
ник. 1941–1942 гг. служил в РККА, Западный фронт, связист. Демобилизован по болезни. 
Вновь работал в Энергосбыте с 1 апреля 1942 г., техник-инспектор ТЭИ. Уволен 25 апре-
ля 1944 г. Проживал: г. Москва, ул. Б. Пироговская, 8, бар. 2, кв. 21. Отец — Шишмарев 
Николай Трифонович, маляр, умер в 1919 г.; мать — Шишмарева Татьяна Игнатьевна, 
ткачиха. Жена — Широкова Евдокия Михайловна.

Шляхов Иринарх Васильевич
Родился 26 ноября 1905 г. в г. Серпухове. Окончил Текстильный техни-
кум в г. Серпухове в 1934 г. Беспартийный. Участник Гражданской  войны 
в 1919 г., Южный фронт. 1922–1926 гг. — городская электросеть. 1927–
1929 гг. служил в РККА. 1926–1938 гг. — Занарская фабрика, электрик, 
техник. Находился под следствием по ст. 58. Оправдан районным трибу-

налом. В 1940 г. — 14 февраля 1943 г. — начальник электроотдела 2-й Ситценабивной 
фабрики. С 16 февраля 1943 г. — техник (инспектор) Подольского района Энерго сбыта. 
Уволен 24 апреля 1943 г. Призван 22 апреля 1943 г. Серпуховским РВК Московской 
области. 155-я стрелковая дивизия, 659-й стрелковый полк, телефонист, красноармеец. 
Убит 1 января 1944 г. Похоронен: Украинская ССР, Киевская область, Сквирский район, 
дер. Злодиевка. Проживал: г. Серпухов, ул. Тульская, 8, кв. 7. Отец — Шляхов Василий, 
бухгалтер, садовод; мать — Куприянова. Жена — Квасникова Мария Николаевна.

Шутковский Мстислав (Мечислав) Илларионович
Родился 14 января 1890 г. в г. Брест-Литовске (дер. Козье-Елово). 
16 июля 1913 г. поступил на работу в «Общество электрического осве-
щения 1886 г.». Руководитель группы ТЭИ Энергосбыта. Призван 5 июля 
1941 г. Кировским РВК г. Москвы. П/п 931, 2-й артиллерийский полк, 
рядовой. Последнее письмо 28 сентября 1941 г. Попал в плен 4 октя-

бря 1941 г. в Ельне. Лагерь: шталаг XI D (321), лагерный номер 19113. Погиб в плену  
31 декабря 1941 г. Место захоронения: Оербке (дер. Эрбке, Германия). Проживал:  
г. Москва, ул. Осипенко, д. 31, кв. 85. Жена — Шутковская Надежда Николаевна.



44

Мосэнерго. Книга памяти

Щербаков Борис Васильевич
Работал в Энергосбыте с 13 января 1937 г. Призван в РККА в марте 1939 г.

Эпов Иван Максимович
Родился 3 января 1896 г. в пос. Соктуевский Борзинского района Читин-
ской области. В 1915 г. окончил Читинскую учительскую семинарию. 
Беспартийный. 1916–1918 гг. — сельская школа в дер. Орой Читинской 
области, учитель. Участник Гражданской войны, в 1918 г. воевал в составе 
отряда С.Г. Лазо. 1918–1919 гг. — сельская школа в дер. Селен гинская 

Дума Читинской области, учитель. В 1919–1934 гг. жил в Монголии, в г. Улан-Ба-
торе. 1919–1920 гг. — советская начальная школа, учитель. 1921–1934 гг. —  
типография полпредства СССР в Монголии, корректор, калькулятор, управляющий. 
1934–1936 гг. — 8-я типография Мосполиграфа, г. Москва, корректор. 1936–1937 гг. —  
1-я газетная типография, корректор. 1937–1938 гг. — типография НКПС, корректор. 
1938–1941 гг. — совхоз «Маяк» Ивановской области, счетовод. 16 мая 1941 г. — 
5 марта 1942 г. — транспортная контора ДРПТ, счетовод. В Энергосбыте работал 
с 7 марта 1942 г., бюджетно-бытовой отдел, счетовод. Уволен 23 июня 1942 г. Призван 
22 июня 1942 г. Октябрьским РВК г. Москвы. 19 октября 1942 г. с СПП Московского 
ГВК выбыл на завод «Борец». Рядовой. Проживал: г. Москва, ул. Раздельная, 12, кв. 4. 
Отец — Эпов Максим Трофимович, из крестьян, счетный работник, умер в 1935 г.; 
мать — Саватеева Александра Дмитриевна, умерла в 1903 г. Жена — Голинская Нина 
Игнатьевна.

Юдаков Григорий Петрович
Родился в 1920 г. в дер. Мызино Темкинского района Смоленской обла-
сти. В 1936 г. окончил 7 классов в школе № 36 Свердловского района 
г. Москвы, в 1937 г. окончил ФЗУ МЭМ. В 1936–1938 гг. работал в тресте 
«Мосэнергомонтаж» (ул. Метростроевская, 7), электромонтер. В Энер-
госбыте работал с 13 ноября 1938 г., электромонтер производственных  

мастерских. 3 января 1940 г. уволен за прогул. 9 января — 11 мая 1940 г. — 1-й Москов-
ский городской трест, электромонтер. Вновь принят в Энергосбыт 14 мая 1940 г. Уволен 
17 октября 1940 г., призван в РККА. Проживал: г. Москва, Б. Дегтярный пер., 5, кв. 19. 
Отец — Юдаков Петр Петрович, родился в 1887 г., из крестьян, работал истопником 
в домоуправлении (ул. 4-я Тверская-Ямская, 24); мать — Михеева Агафья Григорьевна. 
Холост.

Яковлев Иван Яковлевич
Родился 25 мая 1924 г. в дер. Анчуки Вяземского района Смоленской 
обла сти. Окончил 7 классов в 1941 г. на родине. Член ВЛКСМ. 2 января 
1941 г. — 2 марта 1942 г. — Деревообделочный завод № 1 (г. Москва, 
ул. Русаковская, 28), ученик столяра. Работал в Энергосбыте с 27 марта 
1942 г., подручный электромонтера. Уволен 10 августа 1942 г. Призван 
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14 августа 1942 г. Сокольническим РВК г. Москвы. Отобран в Львовское пехотное учи-
лище, г. Киров. Капитан. Ранен 5 ноября 1943 г. Проживал: г. Москва, ул. Бойцова, 25, 
кв. 5. Отец — Григорьев Яков Григорьевич, из крестьян, столяр; мать — Давыдова Надежда 
Афанасьевна, умерла в 1932 г. Холост.
Награды: орден Красной Звезды (18 мая 1944 г., 315-я стрелковая дивизия, 1328-й стрелко-
вый полк, командир стрелкового взвода).

Яковлев Михаил Васильевич
Родился в 1894 г. в г. Сычевке. Незаконченное высшее образование, учился в Плановой 
академии до 1931 г. 26 мая — 12 ноября 1940 г. — Мособлфинотдел, инспектор. Работал 
в Энергосбыте с 1 июля (11 ноября) 1941 г., контролер линейной службы. Уволен 9 апре-
ля 1942 г. Призван 9 апреля 1942 г. Краснопресненским РВК г. Москвы. Рядовой. Умер 
от болезни 31 декабря 1943 г. в ЭП 75. Похоронен: г. Смоленск, Покровское кладбище, 
ряд 2, могила 160. Проживал: г. Москва, Никитский бул., 12, кв. 101. Жена — Яковлева  
Наталья Корнеевна.

Ячеистов Изяслав Александрович
Родился в феврале 1927 г. в г. Москве. Окончил 6 классов в 1941 г. 
Беспартийный. 25 июня 1942 г. — 20 февраля 1943 г. — завод ЭМА, 
ученик слесаря. Работал в Энергосбыте с 22 февраля 1943 г., монтер. 
Уволен 5 сентября 1944 г., призван в РККА. 21 ноября 1944 г. с СПП 
Московского ГВК выбыл в 3-ю Чкаловскую школу авиаспециалистов 

(Иркутскую школу авиамехаников). В 1946 г. окончил Иркутскую военную школу ави-
ационных механиков, в 1960 г. —  Харьковское высшее авиационное инженерное во-
енное училище. С 1960 г. —  офицер 1-го отдела 4-го управления Главного управле-
ния ракетного вооружения (ГУРВО). Принимал участие в подготовке полета в космос 
корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным. С 1963 г. —  старший офицер 1-го отдела 
Центра по руководству разработкой и производством средств космического вооруже-
ния. С 1970 г. —  старший офицер Главного управления космических средств (ГУКОС). 
Инженер-подполковник (1969 г.). В 1975 г. вышел в отставку. Проживал: г. Москва, 
Дмитровский пер., 5, кв. 9. Умер в 1976 г. Отец — Бритиков Никита Нилович, из кре-
стьян, агент по закупкам на швейной фабрике, мобилизован в 1941 г., погиб на фронте  
в 1942 г., отчим — Никитин Александр Сергеевич, работал в Наркомлесе; мать —  
Ячеистова Александра Павловна. Источник: Сообщение Л.П. Вершининой. 
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ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ 
Специализированное предприятие Электросвязь образовано в составе Мосэнерго 

в 1933 году. В 1968 году переименовано в Московское сетевое предприятие 
средств диспетчерского и технологического управления Мосэнерго (МСП СДТУ).

Бородаевский Игорь Владимирович
Родился в 1913 г. в г. Варшаве. Окончил техникум связи. Беспартийный. С 1939 г. —  
начальник монтажной группы (прораб) Управления Электросвязи. Призван 1 мая 1942 г. 
Ухтомским РВК Московской области. Управление военного строительства Ленинград-
ского фронта. Осужден. 6 декабря 1944 г. выбыл в госпиталь. Связист, красноармеец.  
Проживал: ст. Ухтомская, пос. Михельсон, ул. Совхозная, 3. Жена — Бородаевская 
Галина Ивановна, проживала: г. Люберцы, ул. Совхозная, 1, кв. 4.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.), медаль «За отвагу» 
(14 декабря 1942 г., Калининский фронт, 381-я стрелковая дивизия, 1259-й стрелковый 
полк, командир отделения роты связи, старший сержант).

Наливайко Александр Николаевич
Родился в 1900 г. в дер. Анновка Запорожского района Днепропетровской области. Окон-
чил в 1927 г. планово-экономические курсы. Беспартийный. Электросвязь, инженер 
по оборудованию. Призван 20 июня 1944 г. Пролетарским РВК г. Москвы. По судебному 
приговору 21 июня 1944 г. с СПП Московского ГВК выбыл в 34-й отдельный штрафной 
батальон. Рядовой. Проживал: г. Люберцы, ул. Совхозная, 1, кв. 8.
Награды: орден Отечественной войны I степени (6 ноября 1985 г.).

Смолянинов Константин Харитонович
Родился в 1904 г. в с. Федоровское (Высокое) Дорогобужского района Смоленской обла-
сти. Окончил МВТУ в 1931 г. Беспартийный. С 1941 г. — начальник кабельной группы 
Управления Электросвязи. Призван Пролетарским РВК г. Москвы. По судебному приго-
вору 18 июня 1944 г. с СПП Московского ГВК выбыл в в/ч п/п 59900. 314-я отдельная 
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штрафная армейская рота, рядовой. Погиб 3 июля 1944 г. Похоронен: Калининская об-
ласть, Новоржевский район, дер. Савино. Мать — Смолянинова Ольга Никитична,  
родилась в 1886 г., проживала: г. Москва, ул. М. Пироговская, 37, кв. 11.
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ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 
УПРАВЛЕНИЯ МОСЭНЕРГО 

В 1922 году при МОГЭС образован Технический отдел (бюро). С 1933 года — 
Проектно-конструкторское бюро (ПКБ) Мосэнерго.  

29 декабря 1949 года Проектно-конструкторское бюро преобразовано 
в специализированное предприятие Мосэнергопроект.

Абраменков Даниил Осипович
Родился в 1914 г. в дер. Корытовка Сычевского района Смоленской об-
ласти. Окончил 4 класса. 1930–1931 гг. — контора РЖСКТ «Москов-
ский служащий», землекоп. 1932 г. — учебно-производственный комби-
нат, ст. Расторгуево, чернорабочий. 1933 г. — контора «Мостнадстрой»,  
каменщик. С 4 января 1934 г. — рабочий-трассировщик (техник) группы 

изысканий ПКБ Управления Мосэнерго. Призван в РККА 2 августа 1941 г. После демо-
билизации работал в 8-м районе ВВС Мосэнерго. Проживал: Карачаровская подстан-
ция, бар. 8, ком. 3. Отец — Михайлов Осип Михайлович, из крестьян, работал столяром 
в г. Ленинграде; мать — Тимошенкова Мария Петровна.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Александров Сергей Алексеевич
Родился 5 сентября 1913 г. в г. Москве. Окончил 7 классов, техникум, 
рабфак и МИСИ в 1936 г. Член ВЛКСМ с 1931 г. 1936–1937 гг. слу-
жил в РККА, 10-й полк связи МВО. Март–октябрь 1936 г. — Гипроа-
зот (Дьяков пер., 4), инженер-строитель. Инженер (старший инженер) 
группы архстроя ПКБ Управления Мосэнерго с 25 ноября 1937 г. Уволен 

18 июня 1941 г. Призван Коминтерновским РВК г. Москвы. Инженер-капитан. Прожи-
вал: г. Москва, ул. Новая Божедомка, 13, кв. 5. Отец — Александров Алексей Андреевич, 
рабочий-переплетчик в типографии Сытина; мать — Рожкова Васса Васильевна. Холост.
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Награды: орден Красной Звезды (14 июня 1945 г., 16-я воздушная армия, инженер по 
эксплуатации и приемке аэродромов 5-го района авиационного базирования), медаль 
«За оборону Ленинграда» (1 июля 1943 г.).

Баулин Иван Михайлович
Родился 20 января 1901 г. в дер. Глинково Воскресенского района 
Москов ской области, в крестьянской семье. Окончил начальное учили-
ще в г. Бронницы, Московский институт механизации и электрификации 
сельского хозяйства в 1935 г. (поступил в 1929 г.). Член ВКП(б) с 1920 г. 
В 1917–1921 гг. работал в Бронницах. 1917–1918 гг. — касса мелкого 

кредита, 1918–1919 гг. — Союз кооперативов, 1919–1920 гг. — кустарный отдел СНХ. 
1921–1922 гг. служил в РККА, батальон охраны, г. Москва. 1922–1924 гг. — Губсов-
партшкола, курсант. 1925–1926 гг. служил в РККА. Май 1934 г. — 19 ноября 1935 г. — 
ПКБ Мосэнерго. 1935–1937 гг. — Теплоэлектропроект, инженер-электрик. 1 (15) янва-
ря 1937 г. — 27 июня 1941 г. — ПКБ Мосэнерго, группа защиты, инженер-электрик. 
Июль 1941 г. — 24 апреля 1944 г. служил в РККА. Северо-Западный фронт, помощ-
ник командира полка по технической части, инженер-майор. Отозван из армии НКЭС. 
С 1 мая 1944 г. — ПКБ Мосэнерго, старший инженер-электрик. 12 июня — 25 октября 
1945 г. занимался демонтажом электростанции Эльба в Германии. C 2 июня 1947 г. — 
начальник экспертного отдела Мосэнерго. С 1 мая 1949 г. — руководитель эксперти-
зы проектов и смет Отдела перспективного развития системы Мосэнерго. Проживал:  
г. Москва, ул. Садово- Самотечная, 7, кв. 20. Умер в январе 1951 г. Отец — Баулин Михаил  
Тимофеевич, умер в 1904 г.; мать — Брунова Анна Петровна, умерла в 1919 г. Жена — 
Доршенова Нина Никифоровна. 

Белавин Петр Сергеевич
Родился 21 июня 1910 г. в с. Рудня Камышинского района Сталинградской 
области. В 1932 г. окончил Московский строительный техникум. Беспар-
тийный. В 1932–1935 гг. служил в РККА, Особая Краснознаменная 
Дальневосточная армия, с. Барабаш, техник-строитель. Апрель–август 
1935 г. — завод «Арматура», г. Москва, начальник строительного отдела. 

С 13 сентября 1935 г. — техник сметной группы ПКБ (старший инженер ОТК с 25 июля 
1940 г.) Управления Мосэнерго. Уволен 16 июля 1941 г. Призван в июле 1941 г.  в РККА. 
569-й отдельный саперный батальон (состоял в распоряжении командира батальона), ко-
мандир автороты, воентехник 1-го ранга. Погиб (пропал без вести) в октябре 1941 г. При-
казом главного управления кадров Народного комиссариата обороны 0451 — 05.03.1945 
исключен из списков Красной армии. Проживал: г. Москва, Кривой пер., 7, кв. 9. Отец — 
Велихов Сергей Николаевич, конторщик; отчим — Белавин Виктор Константинович, 
инженер, умер в 1937 г.; мать — Тырсина Елена Васильевна, телеграфистка. Жена — 
Шатровская Евангелина Леонардовна.
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Бельский Евдоким Данилович
Родился в 1900 г. в дер. Липки Сеницкого района Могилевской области. Беспартийный.  
Рабочий в группе изысканий ПКБ. Призван 28 августа 1941 г. Таганским РВК г. Москвы. 
Рядовой. Пропал без вести в декабре (сентябре) 1941 г. По другим сведениям: убит 18 де-
кабря 1941 г. Похоронен: Наро-Фоминский муниципальный район, сельское поселение  
Волченковское, боевое захоронение. Проживал: Карачаровская подстанция, д. 3. Отец — 
Бельский Даниил Захарович, проживал: дер. Лужки Верейского района Московской 
области.

Бенедиктов Анатолий Иванович
Родился в 1913 г. в г. Москве. Окончил Московский техникум электропро-
мышленности им. Красина в 1931 г. Беспартийный. В 1931–1933 гг. — 
техник на Московском электрозаводе им. Куйбышева. В 1933–1937 гг. 
работал в ПКБ Мосэнерго. В 1935–1937 гг. служил в РККА, 9-й полк 
связи, г. Брянск, командир отделения, старший радиотелеграфист. Вновь 

поступил на работу в Мосэнерго 13 ноября 1937 г., техник-электрик группы линий.  
Уволен 12 июня 1941 г. Призван в июне 1941 г. Красногвардейским РВК г. Москвы.  
Зачислен в кадры МВО. Проживал: г. Москва, ул. Земляной вал, 8, кв. 4. Отец —  
Бенедиктов Иван Николаевич, Институт им. Мясникова, швейцар; мать — Филина Ксения  
Евгеньевна, Институт им. Мясникова, лаборантка.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Борисова Евгения Константиновна
Родилась в 1921 г. в г. Москве. Окончила школу № 609. Беспартийная. 
С 1939 г. по октябрь 1941 г. — чертежница (копировщица) в ПКБ Управ-
ления Мосэнерго. Уволена по сокращению штата. Вновь поступила на ра-
боту в ПКБ 13 марта (28 февраля) 1942 г. Уволена 2 мая 1942 г. Призвана 
в мае 1942 г. в РККА. Проживала: г. Москва, ул. Б. Переяславская, 26, 

кв. 8. Отец — Борисов Константин Борисович, родился в 1893 г., директор ГУМа; мать — 
Гавлочева Прасковья Ивановна, родилась в 1897 г., бракер на фабрике. Незамужняя.

Братчиков Василий Иванович
Родился 11 января 1909 г. (29 декабря 1908 г. ст. ст.) в г. Туле. В 1935 г. 
окончил Уральский индустриальный институт им. С. М. Кирова в г. Сверд-
ловске. Член ВКП(б) с 1929 г. 1925–1931 гг. — слесарь на заводе 
«Октябрь» в Туле. В 1935–1936 гг. служил в РККА, курсант. Инже-
нер-конструктор группы защиты ПКБ Управления Мосэнерго с 7 декабря 

1936 г. Служил в РККА с 23 сентября 1939 г. по 26 мая 1940 г., находился на финлянд-
ском фронте. Вернулся на работу в ПКБ 26 мая 1940 г. Призван в июле 1941 г. в РККА. 
24-я армия,  139-я стрелковая дивизия, младший лейтенант. Попал в плен 26 октября 
1941 г. Освобожден. Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 31, кв. 11.
Награды: орден Красного Знамени (советско-финская война).
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Дмитриев Василий Петрович
Родился 14 августа 1907 г. в дер. Устинки Загорского района Москов-
ской области. В 1930–1934 гг. учился на рабфаке. Окончил Московский  
институт связи в 1940 г. (поступил в 1934 г.), инженер-электрик проводной 
связи. Член ВКП(б) в 1930–1934 гг. Исключен в 1934 г. за отказ от на-
правления на работу в колхоз. 1931–1934 гг. — культработник в артелях 

«Гранит» (ул. Смоленская, 9) и «Объединенная вышивка» (ул. Верхняя Масловка, 76). 
Инженер связи ПКБ (отдела линий) Управления Мосэнерго с 22 апреля 1940 г. Уволен 
18 июля 1941 г. Призван в июле 1941 г. Загорским РВК Московской области. 1020-й 
стрелковый полк, состоял в распоряжении командира полка, младший лейтенант. Попал 
в плен 26 августа 1941 г. Лагерь: шталаг XI D (321), шталаг XI C (311), лагерный номер 
13359. Погиб в плену 27 февраля 1942 г. Место захоронения: Германия, Нижняя Саксо-
ния, Берген-Бельзен. Проживал: г. Москва, шоссе Энтузиастов, 109а, кв. 537; ст. Хоть-
ково Ярославской ж. д., ул. 1-я Рабочая, 28. Отец — Дмитриев Петр Гаврилович, колхоз-
ник; мать — Румянцева Анна Ивановна, умерла в 1934 г. Жена — Дорофеева Пелагея 
Ивановна, проживала: пос. Хотьково Загорского района.

Долгих Евграф Петрович
Родился 3 января 1910 г. в дер. Второй Курской Старооскольского района 
Курской области. Окончил 7 классов в г. Старый Оскол и Заочный институт. 
Член ВКП(б) с 1940 г. 1928–1929 гг. — ст. Суковкино Московско-Дон-
басской ж. д., водовоз. Работал в ПКБ с 2 марта 1930 г., чертежник, техник, 
старший техник-конструктор. 16 октября 1941 г. направлен в эвакуацию. 

Из Москвы не выезжал. Январь — 27 апреля 1942 г. — Хозкомбинат Мосэнерго, пожар-
ный. С 5 мая 1942 г. — ПКБ, техник. Уволен 11 июля 1942 г. Призван 11 июля 1942 г. 
Кировским РВК г. Москвы. Отобран в 1-е Московское пехотное училище им. Верховного 
Совета РСФСР. Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 31, кв. 91. Отец — Долгих Петр  
Митрофанович, путевой сторож, умер в 1922 г.; мать — Крохина Федосья Титовна. 
Жена — Забедовская Клавдия Петровна.

Егоркин Илья Семенович
Родился в 1907 г. в с. Большие Яльчики Горьковского края (Чувашская 
АССР, Мариинско-Посадский район, с. Большое), в крестьянской семье. 
Окончил 1 класс сельской школы на родине. Беспартийный. До 1934 г. 
занимался сельским хозяйством с выездом на сезонные работы. Рабочий 
в группе изысканий с 1934 г. Уволен 20 августа 1941 г. Призван в августе 

1941 г. Михневским РВК Московской области. Красноармеец. Пропал без вести в октя-
бре 1941 г. Проживал: пос. Карачарово, общежитие Мосэнерго, бар. 8. Отец — Егоркин  
Семен Егорович, умер в 1923 г.; мать — Егоркина Марфа Мироновна. Жена — Карашкова 
Феодосия Ильинична, проживала: с. Вельминово Татаринского сельсовета Михневского 
района.
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Егоров Алексей Осипович
Родился в 1905 г. в г. Москве. Председатель месткома хозчасти ПКБ, затем — начальник 
отдела труда группы организации труда ПКБ. Призван 29 июня 1941 г. Москворецким 
(Кировским) РВК г. Москвы в Народное ополчение. Пропал без вести в декабре 1941 г. 
(последнее письмо 10 июля). Жена — Егорова Мария Егоровна, проживала: г. Москва, 
ул. Малая Ордынка, 37, кв. 6.

Жаринов Сергей Гаврилович
Родился в 1907 г. в г. Москве. Окончил 9 классов в 1928 г. Беспартий-
ный. 1928–1930 гг. — Мосстрой, монтер, чертежник. 1930–1931 гг. — 
Мособлжилсоюз, чертежник, техник. 1931–1932 гг. — Хлебниковский 
кирпичный завод, техник. Январь–июнь 1933 г. — Научно-исследова-
тельский институт Гражданского воздушного флота, техник-лаборант. 

1933–1934 гг. — Трест строительства набережных, электротехник. Работал в ПКБ 
с 10 января 1934 г., техник, старший техник, инженер. В 1939–1940 гг. служил в РККА. 
Вернулся на работу в ПКБ. Уволен 20 августа 1941 г. Призван Сокольническим РВК г. Мо-
сквы. Красноармеец. Пропал без вести в октябре 1941 г. (последнее письмо 28 сентября 
1941 г.). Проживал: г. Москва, ул. Митьковская, 16, кв. 4. Отец — Жаринов Гавриил 
Алексеевич, до 1917 г. — статский советник, юрист, позднее работал бухгалтером, умер 
в 1935 г.; мать — Глики Юлия Петровна, дочь статского советника. Жена — Осетрова 
Ирина Константиновна, проживала: г. Москва, ул. Ново-Кузнецкая, 30, кв. 40.

Жидков Федор Михайлович
Родился в 1905 г. на хут. Жидкова, г. Путивль Черниговской области. Старший инженер 
строительного отдела ПКБ. Призван в РККА. 9-я Московская стрелковая дивизия народ-
ного ополчения Кировского района, 1-й стрелковый полк, заместитель командира батареи 
по политчасти, политрук (красноармеец). Пропал без вести в октябре 1941 г. Жена —  
Комароцкая Клавдия Николаевна, проживала: г. Москва, ул. Осипенко, 31, кв. 39.

Зайчиков Сергей Никифорович
Родился 21 июня 1907 г. в г. Туле. Окончил профтехшколу в 1926 г., Туль-
ский рабфак и МЭИ в 1935 г., инженер-электрик. Член ВЛКСМ с 1924 г. 
В 1936 г. исключен из ВЛКСМ за отрыв от комсомольской организации. 
Март–октябрь 1935 г. — Волго-Ярстрой, г. Ярославль, техник-лаборант. 
В 1935–1937 гг. работал в Управлении строительства канала Москва–

Волга, инженер. С 28 сентября 1937 г. работал в ПКБ, инженер группы подстанций. Уво-
лен 24 сентября 1941 г. Призван в сентябре 1941 г. Киевским РВК г. Москвы. Проживал: 
г. Москва, Гагаринский пер., 6, кв. 5. Отец — Зайчиков Никифор Осипович, школь-
ный сторож, умер в 1918 г.; мать — Золотайкина Анна Дорофеевна, прачка. Брат —  
Зайчиков Михаил Никифорович, работал на электростанции Тульского оружейного  
завода. Жена — Сорокина Елизавета Иудовна.
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Зибарев Иван Иванович
Родился в 1907 г. 20 июня 1936 г. — 15 августа 1941 г. — сотрудник Управления Мос-
энерго. Конструктор строительного отдела ПКБ. Призван в РККА. Погиб. Проживал: 
ст. Перово Ленинской ж. д., ул. Молотова, 11. 

Инжир Павел Яковлевич
Родился 26 декабря 1903 г. в г. Одессе. Окончил 7 классов общественной 
еврейской торговой школы в 1919 г., в 1928 г. — Одесский политехниче-
ский институт. Беспартийный. 1919–1920 гг. — склад при бакалейном ма-
газине Шпетнера, мальчик. 1921–1922 гг. — Губком мун отдел, г. Одесса, 
инкассатор. 1925–1926 гг. — Окрземлеуправление, г. Херсон, землемер. 

1928–1929 гг. — паровозостроительный завод им. Октябрьской революции, г. Луганск, 
стажер, инженер-конструктор. В 1929–1930 гг. служил в РККА, 51-й артполк, г. Одесса.  
1930–1931 гг. — сталепрокатный завод, г. Одесса, инженер-конструктор. Работал 
в МОГЭС с 16 декабря 1931 г. Инженер (старший инженер) тепловой группы ПКБ. 
В 1939–1941 гг. служил в РККА. В марте–июне 1941 г. командирован на ТЭЦ-12.  
Уволен 26 июня 1941 г. Призван в июне 1941 г. Ленинским (Красногвардейским) РВК 
г. Москвы. Западный фронт, 1-й гвардейский кавалерийский корпус,  150-й минометный 
полк, начальник связи дивизиона, лейтенант. Убит 12 августа 1942 г. Похоронен: Орлов-
ская область, Ульяновский район, дер. Слободка. В 1953 г. останки советских воинов из 
одиночных и небольших братских могил в Белом Верхе, Ефимцеве, Жукове, Кумове,  
Марьине, Новой Деревне, Ожигове, Слободке, Троснянке, Сметских Выселках были 
перенесены в братскую могилу в деревню Ефимцево Ульяновского района Калужской 
области. Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 31, кв. 36. Отец — Инжир Яков Ильич, 
приказчик в магазине готового платья Ландесмана в г. Одессе, умер в 1908 г.; мать — 
Гольдфарб Берта Павловна, швея, умерла в 1926 г. Дядя — Инжир Лев Ильич, родил-
ся в 1892 г., 1929–1930 гг. — главный бухгалтер Госбанка СССР, арестован в 1930 г., 
приговорен к 10 годам ИТЛ, главный бухгалтер строительства канала Москва–Волга, 
с 1936 г. главный бухгалтер Центральной бухгалтерии Финансово-планового отдела ГУ-
ЛАГа, затем главный бухгалтер ГУЛАГа, главный бухгалтер Наркомата водного транспор-
та, в 1939 г. приговорен к 15 годам ИТЛ, повторно приговорен к 5 годам в 1952 г., умер 
в Тайшетской лагерной больнице в 1952 г. Жена — Уманская Белла Владимировна.
Награды: орден Отечественной войны I степени (28 декабря 1942 г., посмертно).

Кузнецов Андрей Петрович
Родился в 1910 г. в с. Высол Зарайского района Московской области. Образование среднее. 
Член ВЛКСМ. Поступил на работу в Мосэнерго 15 марта 1934 г. Старший техник-кон-
структор в группе (проектирования) станций ПКБ. Призван 15 октября 1941 г. Кировским 
РВК г. Москвы. Доброволец. Курсант Военно-политического училища Западного фронта. 
Умер 27 декабря 1942 г. Проживал: г. Москва, ул. Кирова, 41, кв. 2; ул. Осипенко, 31, 
кв. 100. Мать — Кузнецова Наталья Максимовна.
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Награды: медаль «За боевые заслуги» (11 апреля 1942 г., 130-я стрелковая дивизия, 
371-й стрелковый полк, батарея расчета 45-мм пушек, номер расчета; бои за дер. Павло-
во, Островня, Великуша).

Куренков Арсений Иванович
Родился в марте 1909 г. в дер. Хатож (Хагож) Кировского района Смолен-
ской области, в крестьянской семье. Окончил 7 классов сельской школы, 
рабфак, в 1936 г. — Инженерно-строительный институт им. Куйбышева 
в г. Москве. Член ВКП(б). 1925 г. — с. Мокрое Кировского района, пе-
реписчик. 1926–1928 гг. — лесоразработки, Кировский район, лесоруб, 

председатель батрачкома. 1928–1929 гг. — строительство Госбанка, г. Москва, плот-
ник. 1929 г. — строительство ж. д. мостов, г. Мытищи, плотник. 1929–1930 гг. — колхоз 
в дер. Хатож, кассир. 1930 г. — строительство Военно-воздушной академии, г. Москва, 
плотник. 1930–1936 гг. — рабфак, МИСИ, студент. Февраль–октябрь 1936 г. — Сталь-
проммеханизация, инженер-конструктор. В 1936–1937 гг. служил в РККА, курсант. 
С 25 ноября 1937 г. работал в ПКБ, строительный отдел, инженер. В 1939–1940 гг.  
служил в РККА. Участвовал в советско-финской войне. Вновь вернулся в Мос энерго, 
в технический отдел ПКБ, старший инженер. Уволен 23 июня 1941 г. Призван в июне 
1941 г. Ленинградским РВК г. Москвы. В августе 1941 г. получил контузию. Инженер- 
капитан. Проживал: г. Москва, 2-й Песчаный пер., 35, кв. 22. Отец — Куренков Иван 
Николаевич, умер в 1914 г.; мать — Куренкова Прасковья Никитична. Холост.
Награды: орден Красной Звезды (10 апреля 1943 г., заместитель командира 321-го армей-
ского инженерного батальона), медали «За отвагу» (1 сентября 1942 г., Западный фронт, 
33-я армия), «За оборону Москвы».

Маныкин Василий Алексеевич
Родился в январе 1910 г. в г. Москве. В 1918–1927 гг. воспитывался 
в детском доме. В 1930 г. окончил Землеустроительный техникум в г. Мо-
скве. Беспартийный. 1930–1931 гг. — Областное земельное управле-
ние, г. Саранск, техник. 1931–1932 гг. — техник на канале Москва–
Волга. В 1932–1934 гг. служил в РККА. 1934–1935 гг. — Метрострой, 

техник. 13 февраля 1936 г. — 23 июня 1941 г. — работал в ПКБ Управления Мосэнерго, 
старший техник. Призван в июне 1941 г. в РККА. 17-й военно-топографический отряд, 
воентехник 2-го ранга, топограф 1-го разряда. Состоял в распоряжении Военного сове-
та Западного фронта. Пропал без вести в январе 1943 г. По другим сведениям: 22 ноя-
бря 1942 г. зачислен в 1-й отдельный штрафной батальон Западного фронта. Проживал: 
г. Москва, Кунцево, ул. Фабричная, 24, кв. 1. Отец — Маныкин Алексей Никифоро-
вич, рабочий пивоваренного Трехгорного завода, умер в 1914 г.; мать — Маныкина 
Александра Степановна, работала прислугой, умерла в 1933 г. Жена — Бирюкова Оль-
га Александровна.
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Маньков Андрей Петрович
Родился 9 апреля 1910 г. на ст. Латная Воронежской области. Окончил 
9 классов в 1928 г., в 1934 г. — Московский архитектурный институт. Член 
ВЛКСМ с 1925 г. В 1933 г. исключен из рядов ВЛКСМ за рассказывание 
политических анекдотов в студенческом общежитии. 1932–1933 гг. — 
Союзптицепродукт, г. Москва, архитектор. В 1934–1935 гг. работал 

в заводо управлении Магнитогорского металлургического комбината. В 1935–1936 гг. 
служил в РККА, ДВК, г. Ворошилов. В 1936–1939 гг. — архитектор в Военпроекте 
в г. Воро шилове. С 4 октября 1939 г. работал в строительном отделе ПКБ, архитектор, 
старший архитектор. Уволен 6 октября 1941 г. Призван 5 октября 1941 г. Московским 
ГВК. Инженер-подполковник. Проживал: г. Москва, Софийская наб., 26, кв. 160. Умер 
6 марта 2006 г. Похоронен на кладбище с. Латное, г. Воронеж. Отец — Маньков Петр  
Романович, стрелочник на ж. д., умер в 1930 г.; мать — Манькова Ирина Даниловна, 
умерла в 1919 г. Жена — Булак Евгения Михайловна.
Награды: ордена Красной Звезды (6 ноября 1944 г.), Отечественной войны II степени 
(3 июня 1945 г.; 6 апреля 1985 г.), медали «За оборону Сталинграда», «За боевые заслу-
ги» (30 сентября 1944 г., начальник проектно-рекогносцировочного отдела 22-го Управ-
ления военно-полевого строительства 26-го Управления оборонительного строительства 
РГК), «За оборону Кавказа» (30 апреля 1945 г.).

Митрохин Петр Васильевич
Родился в 1910 г. в дер. Мжакино Спасского района Московской области. 
Окончил 6 классов. Беспартийный. До 1925 г. работал пастухом в дер. Мжа-
кино. 1925–1929 гг. — огородник Каханов (г. Москва, ул. Вокзальная, 22), 
рабочий по огороду. С 1929 г. — МОГЭС, рабочий. С 8 сентября 1937 г. — 
отдел изысканий ПКБ, рабочий, младший техник, пикетажист. Уволен 

16 августа 1941 г. Призван в августе 1941 г. Таганским РВК г. Москвы. Центральный фронт, 
45-й танковый полк, рота технического обеспечения, заведующий складом боеприпасов, 
старший сержант. 26 марта 1944 г. из госпиталя № 355 прибыл на Кировский ВПП. Пропал 
без вести 5 ноября 1944 г. Проживал: ст. Карачарово, д. 2, кв. 24, общежитие Мосэнерго. 
Отец — Митрохин Василий Устинович, рабочий, умер в 1918 г.; мать — Другова Наталья 
Артемовна, колхозница. Жена — Казанцева Александра Васильевна.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (1 сентября 1943 г.).

Михалевский Лев Фадеевич
Родился 21 мая 1908 г. в мест. Ружаны Гродненской губернии. Окончил 
7 классов в школе № 65 в 1925 г. в г. Москве, Московский энерготехникум 
в 1930 г. и в 1934 г. — 2 курса Учебного комбината Мосэнерго. Беспар-
тийный. 1920–1922 гг. — партшкола Красноармейского университета 
политотдела 10-й армии, г. Могилев, посыльный. 1925–1930 гг. — МЭТ,  

студент. Январь–ноябрь 1930 г. — трест «Энергострой» (ул. Неглинная), техник- электрик. 
В 1930–1931 гг. служил в РККА, 2-й стрелковый полк, г. Ахалцихе, курсант. Работал 
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в Мосэнерго с 26 октября 1931 г. Отдел проектирования станций, техник, старший техник, 
инженер, старший инженер. 8 сентября 1938 (1939) г. — октябрь 1939 г. служил в РККА. 
17 октября 1939 г. вновь вернулся на работу в ПКБ, руководитель ОТК, инженер по про-
ектированию ТЭЦ. Уволен 23 августа 1941 г. Призван в августе 1941 г. Дзержинским РВК 
г. Москвы. 357-я стрелковая дивизия, 1190-й стрелковый полк, заместитель командира 
роты, младший лейтенант. Пропал без вести (убит, тело оставлено на поле боя) в бою 
в районе г. Сычёвка-Караваево Смоленской области 24 января 1942 г. [http://moypolk.
ru/moskva/soldiers/mihalevskiy-lev-fadeevich/story: В декабре 1941 г. — начале 1942 г. на 
Смоленск шла армия, в авангарде которой была 357-я Башкирская стрелковая дивизия 
и ее 1190-й стрелковый полк. Наши истребители не могли прикрыть пехоту, из-за того 
что аэродромы остались далеко в тылу во время стремительного наступ ления. Артилле-
рия отстала, танки тоже, толщина снежного покрова достигала 1,5 метра. 1190-й полк 
наступал на поселок Сычёвку под огнем расположившейся на высотах за рекой немецкой 
артиллерии и постоянными налетами авиации. Красноармейцы штыками выбили немцев 
с железнодорожного узла Сычёвка, но дальше продвинуться не смогли. На следующий 
день, 19 января, остатки 1190-го полка продолжали атаковать немцев, пытаясь перепра-
виться через реку, но потеряли всех боеспособных красноармейцев. В этих боях в ночь 
с 19-го на 20-е января пропал без вести младший лейтенант Михалевский Лев Фадеевич. 
В 2005 г. поисковики обнаружили его останки, как и останки комдива, и Михалевский был 
захоронен вместе с найденными останками еще 700 красноармейцев в братской могиле на 
Поле Памяти поселка Сычёвка]. Проживал: г. Москва, ул. Трубная, 2/3, кв. 6. Отец — 
Михалевский Фадей Ильич, родился в 1876 г., самоучка, народный учитель, доктор эко-
номических наук, член-корреспондент Академии наук СССР, автор учебника для вузов  
«Политическая экономия» (1928 г.), заведующий кафедрой политэкономии в Промака-
демии, умер в 1952 г.; мать — Горштейн Эсфирь Иосифовна, умерла в 1924 г. Жена — 
Юшкина Лидия Романовна.

Мосенжник Соломон Яковлевич
Родился 18 апреля 1918 г. в г. Полонов (Полонное) Винницкого окру-
га. Окончил 8 классов в г. Новоград-Волынский, в 1939 г. (поступил 
в 1934 г.) — Дорожный мехтехникум в г. Москве. Кандидат в члены 
ВКП(б). Работал с 15 марта 1939 г. в группе подстанций, техник (старший 
техник ПКБ). 8 сентября — 21 октября 1939 г. служил в РККА. Вернулся 

на работу в ПКБ. Уволен 23 июня 1941 г. Призван 25 июня 1941 г. Мытищинским РВК 
Московской области. 5-й танковый корпус, 5-я мотострелковая бригада, командир инже-
нерно-минной роты, старший лейтенант. 5 октября 1942 г. получил ранение глаза в бою за 
г. Малгобек. Проживал: пос. Джамгаровка, 4-й Луначарский проезд, 8, ком. 21. Отец — 
Мосенжник Яков Иосифович, бухгалтер, умер в 1932 г.; мать — Мосенжник Блюма  
Иосифовна, продавец в аптеке в г. Мытищи.
Награды: ордена Отечественной войны II (16 мая 1945 г.) и I степени (6 апреля 1985 г.), 
медаль «За боевые заслуги» (8 апреля 1943 г., Северо-Кавказский фронт, 256-я отдель-
ная стрелковая бригада, заместитель командира саперной роты).
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Никонов Александр Николаевич
Родился 27 апреля 1923 г. в г. Москве. Окончил 7 классов в школе № 629 
в 1939 г. Член ВЛКСМ с 1939 г. 1939–1940 гг. — завод им. Сталина, 
токарь. Чертежник строительного отдела ПКБ с 10 июля 1940 г. Уволен 
4 декабря 1940 г. Призван в декабре 1940 г. в РККА. 5-я воздушная ар-
мия,  144-я отдельная авиаэскадрилья связи, пилот, сержант. Покончил 

жизнь самоубийством 9 мая 1942 г. Похоронен: Крымская АССР, Маяк-Салынский рай-
он, пос. Аджим-Ушкай. Проживал: г. Москва, 3-й Серпуховской пер., 10, кв. 1. Отец —  
Никонов Николай Маркович, начальник цеха на стекольном заводе; мать — Макарова 
Евдокия Ивановна. Холост.

Овчинников Сергей Сергеевич
Родился в 1905 г. в дер. Манаенки Белёвского района Тульской области. Поступил на 
работу в Мосэнерго в январе 1934 г. Старший инженер Группы защиты ПКБ. Призван 
6 июля 1941 г. Кировским РВК г. Москвы. 2-й стрелковый полк, рядовой. Пропал без вести 
в марте 1942 г. (последнее письмо 28 сентября 1941 г.). Жена — Широкова Людмила 
Павловна, проживала: г. Москва, 3-й Голутвинский пер., 4, кв. 3.

Оленин Александр Григорьевич
Родился 1 апреля 1920 г. в с. Богана Борисоглебского района Воронеж-
ской области. Окончил 5 классов сельской школы. Член ВЛКСМ с 1937 г. 
До 1938 г. жил на родине, работал в колхозе. 1938–1939 гг. — 5-й уча-
сток строительных работ, г. Щёлково, чернорабочий. В 1939–1940 гг. 
работал на строительстве дома Электросвязи Мосэнерго, чернорабочий. 

С 19 января 1940 г. — в Отделе изысканий ПКБ, рабочий. Уволен 20 августа 1941 г. 
Призван в августе 1941 г. Подольским РВК Московской области. Краснознаменный  
Балтийский флот, разведотдел, разведчик, краснофлотец. Пропал без вести в январе–
марте 1943 г. при выполнении задания. Проживал: пос. Домодедово, ул. Дачная, 14. 
Отец — Оленин Григорий Егорович, в 1936 г. осужден на два года за невыполнение плана 
хлебозаготовок; мать — Самарова Варвара Дмитриевна. Холост.

Оранский С. А.
Погиб.
Предположительно: Оранский Сергей Алексеевич, родился в 1905 г. в г. Шуя. Призван 
17 июля 1941 г. Советским РВК г. Москвы (Вязовским РВК Сталинградской области). Красно-
армеец. Пропал без вести в марте 1942 г. (в ноябре 1941 г.) (не было писем с октября 1941 г.). 
Жена — Оранская Елена Николаевна, проживала: г. Москва, Елисеевский пер., 2, кв. 1.

Осенний Василий Андреевич
Родился в 1891 г. В 1911 г. поступил на работу в «Общество электрического освещения 1886 г.». 
Заведующий Бюро заказов МОГЭС. Заведующий чертежной ПКБ. Копировщик копироваль-
ного бюро ПКБ. Призван в РККА. Погиб. Проживал: г. Москва, Никитский бул., 5, кв. 20.
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Панин Дмитрий Иванович
Родился в 1900 г. в г. Егорьевске (по другим сведениям: с. Михеево Михе-
евского района Рязанской области). Окончил в 1922 г. Егорьевское техни-
ческое училище, в 1930 г. (поступил в 1923 г.) — МВТУ, инженер-строи-
тель. Беспартийный. 1918–1919 гг. — Егорьевская текстильная фабрика, 
быв. Бардыгина, слесарь. 1919–1920 гг. — мукомольная мельница, 

Егорьевск, помощник механика. 1920–1921 гг. — Егорьевская авиашкола, моторист. 
1922–1923 гг. — красильно-отделочная фабрика, г. Егорьевск, помощник механика.  
Работал в МОГЭС с 1 марта 1928 г. строительный отдел, архитектурно-строительная  
группа, техник (инженер, старший инженер, начальник отдела). Уволен 22 сентября 
1941 г. Призван в сентябре 1941 г. Кировским РВК г. Москвы. Проживал: г. Москва, 
ул. Осипенко, 31, кв. 20. Отец — Панин Иван Павлович, из крестьян, весовщик на ж. д. 
ст. Егорьевск; мать — Симонова Анисья Андреевна. Холост.

Прайс Борис Матвеевич
Родился 8 апреля 1911 г. в г. Борисове. С 1920 г. жил в г. Москве. 
В 1920–1925 гг. воспитывался в детском доме. В 1936 г. (поступил 
в 1930 г.) окончил Московский электротехнический институт связи. 
Беспартийный. 1926–1930 гг. — завод «Манометр», формовщик. 
1936–1938 гг. — трест «Межгорсвязьстрой» (ул. Кирова, 40), инженер. 

1938–1939 гг. — трест «Дальсвязьмонтаж», г. Хабаровск, прораб. Март–апрель 
1939 г. — трест «Мостелефонстрой», г. Москва, инженер. С 19 мая 1939 г. работал 
в ПКБ Мосэнерго, инженер. Уволен 23 июня 1941 г. Призван в июне 1941 г. Совет-
ским РВК г. Москвы. Проживал: г. Москва, ул. Садово-Каретная, 1/34, кв. 20. Отец — 
Прайс Матвей, рабочий, умер в 1919 г.; мать — Прайс Ида, умерла в 1919 г. Жена — 
Четкина Екатерина Павловна.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Саков Алексей Дмитриевич
Родился 23 марта 1912 г. в с. Семигорье Кинешемского района Иванов-
ской области. С 1923 г. жил в г. Москве. Окончил в 1927 г. 7 классов, 
в 1930 г. — Московский землеустроительный техникум, в 1939 г. — 
МЭИ. Член ВЛКСМ с 1926 г. 1930–1933 гг. — Гипронефть «Нефте-
проводстрой», техник. 1933–1939 гг. — МЭИ, студент. Инженер от-

дела ЦСЗ с 10 ноября 1939 г. Откомандирован в распоряжение Дзержинского РВК  
г. Москвы 14 июня 1941 г. Проживал: г. Москва, Цветной бул., 32, кв. 3. Отец —  
Саков Дмитрий Александрович, работал на текстильной фабрике, коммерческий директор  
фабрики «Кожобмундирование», умер в 1937 г.; мать — Виноградова Прасковья  
Дмитриевна, умерла в 1914 г. Холост.



Работники Мосэнерго, призванные в Красную армию в 1941–1945 годах

59

Селищев Василий Спиридонович
Родился в 1909 г. в с. Замарайка Воловского района Курской области, 
в крестьянской семье. Окончил сельскую школу в 1921 г. Беспартий-
ный. До 1931 г. жил на родине, занимался сельским хозяйством. В 1931–
1933 гг. служил в РККА, Московская пролетарская дивизия, рядовой. 
С 1 января 1934 г. — в отделе изысканий ПКБ, рабочий. Уволен 24 июня 

1941 г. Призван в июне 1941 г. в РККА. Погиб. Проживал: Карачаровская подстанция, 
бар. 8, ком. 3. Отец — Селищев Спиридон Иванович, умер в 1936 г.; мать — Селищева 
Дарья Леоновна. Жена — Клевцова Прасковья Ивановна.

Скрябин Константин Васильевич
Родился 26 февраля 1909 г. в дер. Дергаево Раменского района Москов-
ской области. Окончил Инженерно-строительный институт им. Куйбы-
шева в г. Москве. Член ВКП(б) с 1932 г. В 1926–1931 гг. работал на 
фабрике «Красное знамя» в г. Раменское, чернорабочий, ткацкий под-
мастерье. С июля 1940 г. работал в ПКБ, архитектурно-строительная 

группа, инженер-конструктор. Призван в июле 1941 г. Пушкинским РВК Московской 
области.  766-й батальон аэродромного обслуживания, начальник маскировочной служ-
бы батальона, с марта 1945 г. — помощник начальника штаба по строевой части и ка-
драм, старший лейтенант. С 1946 г. работал в Министерстве промстройматериалов СССР.  
Проживал: ст. Мытищи, ул. Вокзальная, 45, кв. 8. Отец — Скрябин Василий Самойлович, 
счетовод; мать умерла в 1912 г.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.), медаль «За боевые 
заслуги» (30 декабря 1945 г.).

Смирнов Владислав Матвеевич
Родился в сентябре 1924 г. в дер. Куровское Московской области. Окон-
чил 10 классов в 1941 г. Член ВЛКСМ с 1939 г. С 15 июля 1942 г. — 
в ПКБ, помощник архитектора, с сентября 1942 г. — архитектор. Уча-
ствовал в работах по маскировке объектов Мосэнерго. Уволен 19 марта 
1943 г., призван в ВМФ. В 1943 г. осужден ВТ на 5 лет ИТЛ по ст. 58–10 

(пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению 
Советской власти). Освобожден из-под стражи из Бутырской тюрьмы. Призван Октябрь-
ским РВК г. Москвы. 19 ноября 1943 г. прибыл на Московский ВПП. 20 ноября 1943 г. 
с СПП Московского ГВК выбыл в 1-ю запасную стрелковую бригаду. На Ленинградском 
фронте с 25 марта 1944 г. 131-я Краснознаменная стрелковая дивизия, 593-й стрелко-
вый полк, разведчик, сержант. Отличился в боях на Нарвском плацдарме. Неоднократ-
но представлялся к наградам. С 15 февраля 1945 г. — старший писарь отдела УР штаба 
Ленфронта. Имел контузию. Проживал: г. Москва, ул. Б. Серпуховская, 31/4, кв. 354. 
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Отец — Смирнов Матвей Савельевич, родился в 1902 г., заместитель Наркома электро-
станций СССР с 1940 г., умер в 1988 г.; мать — Воликова Мария Семеновна.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1985 г.), медаль «За отвагу» 
(15 июня 1945 г.).

Снегирев Леонид Сергеевич
Родился в 1903 г. в г. Уфе. В 1914–1919 гг. учился в реальном училище 
в г. Екатеринославе. В 1931–1934 гг. учился в Высшем заочном институ-
те. Беспартийный. 1920–1921 гг. — совхоз «Курганы», Новомосковский 
район Днепропетровской области, конторщик. 1921–1922 гг. — Бело-
русский вокзал, г. Москва, комната Центроэвака, амбулатория, санитар. 

1922 г. — Губернская земельная управа, отдел землеустройства, г. Днепропетровск, 
чертежник. 1923–1925 гг. — металлургический завод, г. Днепропетровск, чертежник. 
В апреле–октябре 1925 г. работал в кабельном отделе МОГЭС, конторщик. В 1925–
1926 гг. служил в РККА, 51-я дивизия, 152-й стрелковый полк. Вновь поступил на ра-
боту в МОГЭС 17 февраля 1927 г. в отдел ВВС, с 1934 г. — в отделе изысканий ПКБ,  
счетовод, десятник, агент по снабжению, трассировщик, техник, старший техник, инже-
нер, с 4 июля 1940 г. — главный инженер. Уволен 23 июня 1941 г. Призван в июне 1941 г. 
Киевским РВК г. Москвы. Лейтенант. Проживал: г. Москва, 2-й Смоленский пер., 1/4, 
кв. 28. Отец — Снегирев Сергей Михайлович, до 1917 г. был нотариусом в г. Екатерино-
славе, умер в 1920 г.; мать — Свешникова Зинаида Дмитриевна, фельдшер. Брат —  
Снегирев Евгений Сергеевич, окончил юнкерское училище, подпоручик, воевал в армии 
Корнилова, расстрелян большевиками в г. Симферополе в 1920 г.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.), медали «За боевые  
заслуги» (2 февраля 1943 г., Южный фронт, начальник штаба 3-го батальона 5-го  
отдельного автополка РГК), «За оборону Москвы» (24 августа 1944 г.).

Соловьев Семен Дмитриевич
Родился 31 января 1897 г. С 1940 г. по 16 октября 1941 г. — старший инженер ПКБ 
Мос энерго. С 17 октября 1941 г. — инженер Управления спецработ Западного фронта. 
31 октября 1941 г. мобилизован в РККА. Биографию см.: т. III, с. 96. 

Сухов Павел Алексеевич
Родился в 1904 г. в с. Дарище Ефремовского района Московской обла-
сти, в крестьянской семье. Окончил 4 класса сельской школы. Беспар-
тийный. В 1927–1929 гг. служил в РККА, Московская пролетарская ди-
визия, рядовой. В 1929–1933 г. — охранник и рабочий на заводе № 24.  
В Мос энерго с 1933 г., отдел изысканий, рабочий. Уволен 19 августа 1941 г. 

Призван в августе 1941 г. Ухтомским РВК Московской области. Проживал: ст. Томи-
лино, дер. Кирилловка, д. 39. Отец — Сухов Алексей Алексеевич, умер в 1928 г.; мать —  
Егорова Мария Тихоновна, умерла в 1916 г. Холост.
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Сыркин Иосиф Абрамович
Родился 3 октября 1903 г. в мест. Хальч, г. Гомель. Окончил вечернюю 
школу в 1918 г. и электропромышленный факультет Института им. Плеха-
нова в 1929 г., инженер-электрик. Беспартийный. 1919 г. — Клуб рабочих 
подростков, Гомель, руководитель. 1920–1921 гг. — 1-я военно-обмун-
дировочная фабрика «Гомельская одежда», делопроизводитель завкома. 

1922–1929 гг. — Институт им. Плеханова, студент. Служил в РККА в 1929–1930 гг., 
ДВК, г. Сретенск, курсант. С января 1931 г. работал на ТЭЦ-8, инженер, старший ин-
женер, руководитель технического отдела. 25 сентября 1937 г. перешел в ПКБ Мосэнер-
го, начальник отдела реконструкции станций, затем — начальник теплового отдела ПКБ. 
Уволен 28 июля 1941 г. Призван в июле 1941 г. Фрунзенским РВК г. Москвы. П/п 426, 
младший лейтенант. Был ранен, находился в 3087-м ЭГ, выписан 4 октября 1941 г. 
 152-я стрелковая дивизия, адъютант батальона, старший лейтенант. Убит 13 мая 1943 г. 
Похоронен: с. Гинеевка Змиевского района Харьковской области. Проживал: г. Москва, 
ул. Льва Толстого, Несвижский пер., 10, кв. 2. Отец — Сыркин Абрам Натович, бухгал-
тер, умер в 1920 г.; мать — Донская Бася Абрамовна, умерла в 1925 г. Брат — Сыркин 
Лев Абрамович, ученый-гигиенист. Сестра — Сыркина Фрума Абрамовна, проживала: 
г. Москва, Новинский пер., 10, кв. 11 (ул. Льва Толстого, Несвижский пер., 10, кв. 2). 
Холост.

Таранец Сергей Афанасьевич
Родился в 1901 г. Инженер группы новой информации (технического отдела). Призван 
в РККА. 2-й стрелковый полк, телефонный техник. Пропал без вести в сентябре 1941 г. 
Жена — Таранец Клавдия Петровна, проживала: г. Москва, Марьина Роща, 1-й про-
езд, 32, кв. 1.

Ульянов Виктор Дмитриевич
Родился 3 марта 1912 г. в г. Москве. Окончил Текстильно-механический техникум в г. Вяз-
ники. В 1936 г. выбыл из ВЛКСМ из-за утери комсомольского билета. Беспартийный. 
Май 1931 г. — май 1933 г. — Ильинский льнозавод, с. Ильинское Подомско-Вилегод-
ского района Северного края, механик. 1934–1936 гг. — ответственный секретарь редак-
ции газеты совхоза «Кок-Даля» в Узбекистане. 1937–1939 гг. — дежурный теплотехник 
Ташкентского текстильного комбината. Поступил на работу в Мосэнерго 20 марта 1939 г. 
в тепловой отдел, (старший) техник-конструктор. Уволен 12 июля 1941 г. Призван в июле 
1941 г. Ленинским РВК г. Москвы. С 12 (11) июля 1941 г. по 1 сентября 1942 г. служил 
в РККА, доброволец. Западный фронт, Отдельная мотострелковая бригада особого назна-
чения НКВД СССР, разведвзвод, красноармеец. Участвовал в операциях в тылу немец-
ких войск. Ранен 5 февраля 1942 г. в бою под дер. Хатьково. С 8 ноября 1942 г. работал 
в отделе ПКБ, старший инженер. Уволен 18 июня 1943 г., призван в РККА. Проживал: 
г. Москва, Зацепская площ., 1, кв. 2. Умер 23 января 1983 г. Отец — Ульянов Дмитрий 
Иванович, умер в 1914 г.; мать — Елисеева Павла Ивановна.
Награды: орден Красной Звезды (9 июля 1942 г., ВС Западного фронта).
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Урваев Петр Дмитриевич
Родился в июне 1901 г. в с. Демкино Хвалынского уезда Саратовско-
го края, в крестьянской семье. Окончил рабфак в г. Баку в 1931 г., 
в 1936 г. — Институт механизации сельского хозяйства в г. Москве. Член 
ВКП(б) с 1925 г. В 1920–1923 гг. служил в РККА, 22-я дивизия, г. Крас-
нодар, артиллерийский парк, вещевой каптенармус, красноармеец. 

В 1923–1931 гг. жил и работал в г. Баку. 1923–1924 гг. — 1-я механическая мастер-
ская им. Ф. Энгельса, рабочий. 1924 г. — кооператив «Горняк», приказчик. 1924–
1925 гг. — Совпартшкола, учащийся. 1925–1926 гг. — кооперативный техникум при 
ЗКУ, учащийся. 1927–1929 г. — склад № 2, приказчик. 1931–1936 гг. — Институт ме-
ханизации сельского хозяйства, студент. В 1935–1936 гг. — Теплоэлектропроект, инже-
нер. Работал в группе защиты ПКБ Мосэнерго с 19 ноября 1936 г., инженер, с 1 июля 
1938 г. — руководитель группы. Секретарь парткома Мосэнерго. Уволен 18 августа 
1941 г. Призван в августе 1941 г. Коминтерновским РВК г. Москвы.  237-я стрелковая 
дивизия,  835-й стрелковый полк, начальник военно-технического снабжения, военин-
женер 3-го ранга. Был тяжело ранен 8 октября 1942 г. Инвалид Великой Отечественной 
войны. В 1946 г. работал в Наркомате госконтроля СССР. Проживал: г. Москва, Крапи-
венский пер., 1а, кв. 2; ул. 2-я Извозная, 29/6, кв. 87. Отец — Урваев Дмитрий Улья-
нович, умер в 1919 г.; мать — Живайкина Матрёна Полистратовна. Жена — Кантеева 
Клавдия Дмитриевна.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (6 ноября 1945 г., Президиум ВС СССР).

Фатеев Александр Романович
Родился 14 сентября 1912 г. в дер. Кривое-Первое Стояновского сель-
совета Одоевского района Тульской области. Окончил школу кре-
стьянской молодежи и курсы водителей троллейбусов. Член ВЛКСМ 
с 1935 г. 1930–1932 гг. — Льнопенькопром, конторщик. 1932–
1935 гг. — Карбюраторный завод, слесарь. В 1935–1937 гг. служил 

в РККА. В 1937–1940 гг. — лаборант в Центральных реставрационных мастерских. 
1940 г. — 1-й троллейбусный парк, водитель. С 28 октября 1940 г. — отдел изысканий 
ПКБ, рабочий. Уволен 14 июля 1941 г. Призван 13 июля 1941 г. Москворецким РВК  
г. Москвы. Гвардии старший сержант. Имел ранение. Проживал: г. Москва, ул. М. Туль-
ская, 53, кв. 2. Отец — Фатеев Роман Игоревич (Егорович), работал на заводе «Гужон», 
умер в 1918 г.; мать — Фатеева Анна Георгиевна, умерла в 1918 г. Жена — Лобанова 
Анастасия Кузьминична.
Награды: ордена Славы III степени (16 апреля 1945 г., 26-я гвардейская стрелковая 
Краснознаменная дивизия, 57-й гвардейский артиллерийский полк, наводчик), Отече-
ственной войны I степени (6 апреля 1985 г.), медаль «За отвагу» (16 сентября 1943 г.,  
1121-й отдельный зенитно-пулеметный взвод ПВО Мурманского дивизионного района).
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Цодиков Лазарь Моисеевич
Родился в 1913 г. в г. Смоленске. Окончил 8 классов в г. Смоленске 
и первый курс Текстильного института. Член ВЛКСМ с 1937 г. 1933 г. —  
Смоленская ГЭС, монтажное бюро, электромонтер. 1934–1935 гг. — 
завод № 203 им. Орджоникидзе, электромонтер. В 1935–1937 гг.  
служил в РККА, ст. Монино, аэропорт, рядовой. С 17 марта 1938 г. рабо-

тал в отделе изысканий ПКБ, инспектор (руководитель полевых работ). Уволен 16 авгу-
ста 1941 г. Призван в августе 1941 г. Коминтерновским РВК г. Москвы. 1-й гвардейский 
истребительный авиационный Минский корпус, 2-я отдельная гвардейская рота связи, 
дежурный по станции и механик телеграфа, гвардии старшина. Проживал: г. Москва, 
Машков пер., 12, кв. 1; ул. Краснопролетарская, 5, кв. 1. Отец — Цодиков Моисей Гирш 
Абрамович, портной; мать — Цодикова Мария Савельевна. Холост.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (11 мая 1945 г.).

Цыплаков Николай Петрович
Родился 2 мая 1926 г. в г. Москве. Окончил 7 классов в школе № 364 
(ул. Новослободская). Беспартийный. В июле 1941 г. — апреле 1942 г. — 
в эвакуации в Пензенской области. С 23 ноября 1944 г. работал в ПКБ, 
чертежник. Уволен 19 марта 1945 г. Призван Сокольническим РВК 
г. Москвы. 21 марта 1945 г. с СПП Московского ГВК выбыл в Ярослав-

ское пехотное училище. Проживал: г. Москва, Старослободский пер., 14, кв. 4. Отец —  
Цыплаков Петр Степанович, шофер, призван в РККА; мать — Клочкова Екатерина  
Кузьминична, работала на заводе «Красный богатырь». Холост.

Шитиков Иван Иванович
Родился 25 сентября 1889 г. в дер. Маньчино Ярцевского района Смолен-
ской области, в крестьянской семье. Окончил 7 классов и юридический 
институт в 1934 г. в г. Москве. Беспартийный. 1904–1906 гг. — Ярцев-
ская текстильная фабрика, рабочий. 1906–1909 гг. — конфетная фабри-
ка Когеля, г. Вышний Волочек, рабочий. 1909–1914 гг. — Управление 

Духовищинского воинского начальника, письмоводитель. В 1914–1918 гг. служил в кан-
целярии штаба Иркутского военного округа. В 1918–1920 гг. — председатель револю-
ционной комиссии Иркутской промыслово-кооперативной артели «Свободный труд». 
В 1920–1922 гг. служил в РККА в Управлении начальника инспекторов, начальник  
общего отделения. В 1923–1932 гг. служил в Амурской окружной прокуратуре в г. Бла-
говещенске и в Тамбовской окружной прокуратуре, народный следователь. В 1932–
1938 гг. — заведующий юридической консультацией кустового коллектива защитников 
в г. Моршанске. В 1938–1940 гг. — юрисконсульт Бюро по изобретательству Нарком-
цветмета СССР. С 10 мая 1940 г. работал в ПКБ, юрисконсульт плановой группы. При-
зван в 1941 г. в Народное ополчение. Доброволец. 9-я стрелковая дивизия Кировского 
района. Вернулся из РККА 19 сентября 1941 г. в связи болезнью. Сокращен 22 сентября 
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1941 г. Проживал: г. Москва, Б. Коковинский пер., 3/10, кв. 1. Отец — Шитиков Иван 
Иванович, умер в 1937 г.; мать — Сочнева Васса Никифоровна, умерла в 1937 г. Жена — 
Массальская Мария Георгиевна.

Яцун Николай Захарович
Родился в 1912 г. в дер. Нижние Деревеньки Льговского района Курской 
области. Окончил 7 классов ж. д. школы в 1929 г. и ФЗУ на ст. Основа 
в 1932 г. Кандидат в члены ВКП(б) с 1937 г. 1932–1933 гг. — вагоно-
ремонтные мастерские, ст. Основа, слесарь. 1929–1932 гг. — ФЗУ на 
ст. Основа, учащийся. 1933–1934 г. — обменный пункт на ст. Льгов, 

слесарь. В 1934–1936 гг. служил в РККА, 7-я ж. д. бригада, г. Владивосток, делопро-
изводитель. В 1936–1938 гг. работал на 2-м авторемонтном заводе в г. Москве, началь-
ник штаба ПВО, начальник отдела кадров. С 20 октября 1938 г. — (старший) инспектор 
отдела кадров Управления Мосэнерго. С 15 декабря 1939 г. — инспектор контрольно- 
инспекторской группы ПКБ. С 24 сентября 1940 г. — кладовщик отдела изысканий ПКБ. 
Уволен 23 июня 1941 г. Призван в июне 1941 г. Ленинским РВК г. Москвы. П/п 671, 
красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1941 г. Проживал: г. Москва, Крымская 
наб., 1-й Бабьегородский пер., 21, кв. 34. Отец — Яцун Захар Прокофьевич, из кре-
стьян, кондуктор на ст. Льгов, умер в 1937 г.; мать — Подлепенцева Ульяна Андреевна. 
Жена — Шляпникова Нина Федоровна, проживала: г. Москва, 1-й Бабьегородский 
пер., 21, кв. 18.

Список погибших работников ПКБ, о которых не найдены архивные сведения1

1 Составлен на основе списка погибших, созданного в Мосэнергопроекте в 1980–1990 гг.

Богомолов Д. Д. 
Комаров В. А. 
Летников Е. Г. 

Мальцев В. 
Подвальский В. В. 
Синельщиков Н. И. 

Смирнов В. 
Сухов В. 
Хлунов И. М. 

Юканов Ф. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
и ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ 

Центральная лаборатория и экспериментальные мастерские (ЦЛЭМ) Мосэнерго 
организованы в 1932 году. Приказом Министра энергетики и электрификации СССР 

от 24 августа 1971 года и приказом Мосэнерго от 13 сентября 1971 года на базе 
ЦЛЭМ организован Опытный завод средств автоматизации и приборов (ОЗАП).

Авдеев Павел Георгиевич
Родился в 1903 г. в дер. Лепуновка Милославского района Рязанской 
области, в крестьянской семье. Окончил 4 класса сельской школы. 
Беспартийный. 24 сентября 1932 г. — 25 октября 1933 г. — Верде-
ревский спиртзавод Рязанской области, помощник механика. 19 сентя-
бря 1933 г. — 1 марта 1935 г. — Сошной спиртзавод Рязанской обла-

сти, механик. 5 марта — 26 сентября 1935 г. — Покровско-Шишинский спиртзавод 
Рязанской области, механик. 3 сентября 1935 г. — 1937 г. — Дмитровский спиртза-
вод, механик. С 12 сентября 1939 г. по 12 июня 1948 г. — ЦЛЭМ Мосэнерго (Береж-
ковская наб., 42б), слесарь. В 1941–1942 гг. служил в РККА, Народное ополчение.  
Призван Кировским РВК г. Москвы. Доброволец. 34-я армия, 130-я (370-я) стрелковая 
дивизия, 371-й стрелковый полк, рота связи, связной, мотоциклист, рядовой. Вернул-
ся в Москву в 1943 г. [В ЦАМО имеются ошибочные сведения: убит 8 марта 1942 г.  
Похоронен: дер. Дягилево. Включен в Книгу памяти Рязанской области]. С 7 июля 
1948 г. — ТЭЦ-12, турбинный цех, слесарь 7-го разряда. Уволен 18 мая 1950 г. по  
состоянию здоровья. Проживал: г. Москва, Бережковская наб., 42б, бар. 8. Отец —  
Авдеев Георгий Иванович, умер в 1940 г.; мать — Новилькова Фекла Алексеевна, умерла 
в 1941 г. Жена — Авдеева (Оргозова/Аргозова) Анна Яковлевна, проживала: Подоль-
ский район, дер. Домодедово, ул. Центральная, 5.
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Бакулин И. М.
Погиб. 
Предположительно: Бакулин Иван Матвеевич, родился в 1912 г. в г. Москве. Призван  
Кировским РВК г. Москвы. 130-я стрелковая дивизия, 371-й стрелковый полк, красноарме-
ец. Убит 22 февраля 1942 г. Похоронен: Калининская область, Молвотицкий район, с. Пав-
лово (ныне — Новгородская область, Маревский район, дер. Павлово, воинское захороне-
ние). Мать — Бакулина Мария Васильевна., проживала: г. Москва, ул. Конская, 10, кв. 3.

Вольтер Александр Борисович
Служил в составе 4-го понтонно-мостового полка, командир электротехнического взвода, 
младший лейтенант. Пропал без вести в июне 1941 г. Проживал: г. Москва, ул. Б. Спас-
ская, 31, кв. 24. Жена — Вольтер Юстина Михайловна.

Гильчер Оскар Артурович
Родился в 1908 г. в г. Выборге, в семье служащих. В 1912 г. семья пере-
ехала в г. Москву. В 1926 г. окончил школу, в 1934 г. — МЭИ (поступил 
в 1929 г.), инженер-электрик. Член ВКП(б) с 1929 г. Стаж работы с 1926 г. 
1926 г. — 1929 г. — МОГЭС, цех счетчиков Энергосбыта. 1933–1934 гг. — 
Управле ние Мосэнерго, инженер диспетчерского отдела. 1934–1936 гг. —  

Каширская ГРЭС, инженер по релейной защите. 1936–1937 гг. — ТЭЦ-11, инженер 
по защите. 1937–1941 гг. — ЦЛЭМ, начальник релейного цеха. Октябрь 1941 г. — 
1942 г. — областной исполком, облплан, г. Саратов, энергетик. Мобилизован в 1942 г. 
в РККА. Служил с 1942 г. по ноябрь 1945 г., начальник военно-технической мастерской 
связи. 31 декабря 1945 г. — апрель 1947 г. — начальник центральной службы релейной 
защиты ВВС Мосэнерго. 3 апреля 1947 г. перешел в Центрэлектросетьстрой. Проживал: 
г. Москва, ул. Осипенко, 31, кв. 47. Сочинения: Справочник по наладке вторичных це-
пей электростанций и подстанций / Гильчер О. А. и др. М.: Энергия, 1979; Переносные 
устройства для наладки электроустановок / Гильчер О. А. и др. М.: Энергия, 1980. Отец —  
Гильчер Артур Фредович, уроженец Пинского уезда, чертежник-конструктор, умер 
в 1912 г.; мать — Камская Софья Исхаковна, родилась в 1888 г., актриса Калининского 
драмтеатра. Жена — Лурье Тамара Самуиловна.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Гуляев Иван Васильевич
Родился 12 марта 1905 г. в селе Н. Карьга Старосиндровской воло-
сти Пензенской губернии, в семье кузнеца. Окончил в 1937 г. (посту-
пил в 1931 г.) Московский институт электрификации сельского хозяй-
ства им. Молотова, инженер-электрик. Член ВКП(б) с апреля 1944 г. 
1923–1924 гг. — кузница Краснослободского коммунального хозяйства,  

молотобоец. 1924–1927 гг. — Земельный техникум, г. Пенза, студент. Май 1927 г. —  
октябрь 1928 г. — Губземуправление, г. Пенза, землеустроитель. Ноябрь 1928 г. — 
июнь 1931 г. — землеустройство колхозов от Облземуправления, прораб землячества, 
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геодезист, начальник съемочной партии, г. Саранск. Сентябрь 1931 г. — январь 1934 г. — 
Московский институт электрификации сельского хозяйства, старший монтер отдела 
энергетики, с октября 1932 г. — завхоз, с октября 1933 г. — и. о. заместителя дирек-
тора института по АХЧ. Март–сентябрь 1937 г. — канал Москва–Волга, подстанция 
Икша II, инженер-электрик и дежурный инженер. Сентябрь 1937 г. — 16 октября 
1941 г. — ЦЛЭМ Мосэнерго, инженер, старший инженер, групповой инженер, замести-
тель начальника электромашинного цеха. Ноябрь 1941 г. — март 1946 г. служил в РККА.  
Доброволец. Помощник командира взвода, командир взвода, командир роты, начальник 
ремонтных мастерских. С мая 1946 г. — ГЭС-1, старший инженер электроцеха, с сентя-
бря 1946 г. — заместитель начальника электроцеха. С июня 1947 г. — МКС, секретарь 
парткома, с 16 июля 1951 г. — заместитель главного инженера. Проживал: г. Москва, 
ул. Новослободская, 58, корп. 2, кв. 12. Умер в ноябре 1951 г. Отец — Гуляев Василий 
Иванович; мать — Гуляева Мария Васильевна. Жена — Чушинская Вера Игнатьевна. 
Награды: ордена Красной Звезды (19 января 1945 г., 1-й Белорусский фронт, 3-е военно- 
дорожное управление ГДУ Красной армии, 69-й военно-дорожный отряд механизации  
дорожно-мостовых работ, командир технического взвода; указано место рождения: г. Крас-
нослободск; август 1947 г.), медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

Кадянов Владимир Иванович
Родился в 1916 г. в г. Москве. Беспартийный. Призван 6 сентября 1942 г. Кировским РВК 
г. Москвы. 23-я гвардейская стрелковая дивизия (п/п 18763), 68-й гвардейский стрел-
ковый полк, красноармеец. Убит 22 декабря 1943 г. Похоронен: Ленинградская область, 
Поддорский район, дер. Медушка (Новгородская область, Поддорский район, Маслов-
ский сельсовет, м. Самбатово, братская могила). Мать — Кадянова Ефимия Ивановна, 
проживала: г. Москва, ул. Осипенко, 6, кв. 3.

Кашляцкий Анатолий Давыдович
Родился в 1903 г. в г. Жашкове Киевской области. Призван Вязовским РВК Сталинград-
ской области. В РККА с 1941 г. (из запаса). Западный фронт, командир 3-го артилле-
рийского дивизиона, капитан. Пропал без вести в декабре 1941 г. Жена — Кашляцкая 
Елизавета Васильевна, проживала: г. Москва, Измайлово, ул. Первомайская, 70.

Китаев Л. Н.
Погиб. 
Предположительно: Китаев Лев Николаевич, родился в 1917 в г. Москве. Призван 
Москво рецким РВК г. Москвы. Сержант. Пропал без вести в ноябре 1941 г. Отец —  
Китаев Николай Тимофеевич, проживал: г. Москва, ул. Нижние Котлы, 21, кв. 1.

Лапшинов Г. А.
Погиб. 
Предположительно: Лапшинов Григорий Алексеевич, родился в 1907 г. в г. Наро-Фо-
минске Московской области. Беспартийный. Служил в РККА с октября 1929 г. по 
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октябрь 1938 г. Призван в июне 1941 г. Пролетарским РВК г. Москвы. Ленинградский 
фронт, 292-я стрелковая дивизия, 1011-й стрелковый полк, командир роты, лейтенант. 
Убит в бою не позднее 21 ноября 1941 г. (28 августа 1941 г.) в районе дер. Ирса. Похоро-
нен: дер. Тур (дер. Ирса Киришского района) Чудовского района Ленинградской области.  
Семья проживала на территории МВО.

Матеньян М. А.
Погиб. 
Предположительно: Матинян Мкртыч Арамович, родился в 1902 г. в г. Кировокане 
в Армении. Призван 19 октября 1941 г. Пролетарским РВК г. Москвы. ППС 1713 (131-я 
стрелковая дивизия), 482-й стрелковый полк, солдат. Пропал без вести в августе 1942 г. 
Жена проживала: г. Москва, Ленинская слобода, д. 14, кв. 42.

Степанов Анатолий Дмитриевич
Родился 30 ноября 1919 г. в г. Рыбинске. Поступил на работу в ЦЛЭМ 
5 августа 1940 г. в электромашинный цех на должность техника. Призван 
в октябре 1940 г. Краснопресненским РВК г. Москвы. Чертежник штаба 
4-й гвардейской минометной Белостокской бригады, гвардии сержант. 
14 января 1946 г. после демобилизации вернулся на работу в ЦЛЭМ, 

старший техник электромашинного цеха. В 1955 г. поступил в Московский технологи-
ческий институт на вечернее отделение. В ЦЛЭМ занимал должности старшего техника 
релейного цеха, руководителя конструкторской группы релейного цеха, старшего инжене-
ра. С 1961 г. — и. о. начальника ПТО. Проработал в должности исполняющего обязан-
ности десять лет. В 1987 г. вышел на пенсию. В 1988–1991 гг. — на временной работе 
в ремонтно-строительном участке наладчиков станков и манипуляторов с программным 
управлением. Умер в 2016 г.
«Мама была корректором в Сретенской типографии. Отец пропал, о нем никто ничего не 
знает. Был брат на четыре года меня младше. Вместе с мамой, братом и отчимом Миха-
илом Андреевичем Добрыниным в 1923 г. мы переехали в Москву. Сначала нас заселили 
в гостиницу Метрополь. Позже дали квартиру на улице Грановского, дом номер 3. Отчим 
работал юрисконсультом в Кремле, при правительстве.
В Москве я закончил 6-ю кремлевскую школу. После школы отказался идти учиться, 
и меня взяли работать в типографию газеты «Правда» учеником гравера. Там я прорабо-
тал год на разных специальностях — гравер, фотограф, гравер-цинкограф. После работы 
в газете поступил вместе с другом в энергетический техникум. Проучился там четыре кур-
са. По распределению попал в Мосэнерго в ЦЛЭМ в электромашинную группу, которая 
обслуживала генераторы, моторы и т. д.
В 1940 г. я пошел в армию. Меня направили на Дальний Восток. Год я проучился в элек-
тромеханической флотской школе. После окончания нас распределяли, но людей было 
слишком много, и поэтому некоторым не присвоили звания, в том числе и мне. В начале 
войны я приблизительно в течение года служил на военно-морской базе, на подлодке. Позже 
по приказу Ставки Главнокомандующего были сформированы гвардейские минометные 
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бригады. Меня перевели в одну из них. Мы работали со стационарными минометами, 
выглядят они вроде кроватки, которая ставится на землю под углом 45 градусов. На нее 
укладывались восемь ящиков с минами, крепились гнетом, проводилась проводка от под-
рывной части к заряду, неподалеку мы выкапывали землянку и прятались там при взрыве. 
Нас работало двое человек. Я был электриком. Второй был помощником. Команду нам 
отдавали по телефону. Опасность была в том, что при пуске двух снарядов одновременно 
установка опрокидывалась, приходилось бежать к ней и поднимать. У нас были очень пло-
хие поджигатели, поэтому я с двумя концами проводов от мины бежал к установке, прикла-
дывал к не сошедшему снаряду и мчался обратно в землянку. В октябре 1943 г. при налете 
авиации противника спас электрооборудование батареи, за что был награжден медалью.
Однажды меня вызвали в штаб. Я служил в районе Ельни. Штаб находился ближе к линии 
фронта под Ельней. Капитан попросил починить пишущую машинку. В электромеханиче-
ской школе меня обучили работать с телетайпом. Эти знания и сыграли решающую роль, 
меня было решено оставить в штабе. Из обслуживающих штаб людей нас было четыре 
чело века. Я был и художником, и писарем, и электриком. Так до конца войны и оставался на 
службе в штабе. После окончания войны многих отправили обратно на Дальний Восток».
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.), медали «За боевые 
заслуги» (24 октября 1943 г., Западный фронт, 4-я гвардейская минометная бригада, ору-
дийный номер), «За отвагу» (25 мая 1945 г., чертежник штаба бригады).

Сучильников П. Е.
Погиб. 
Предположительно: Сучильников Петр Иванович, родился в 1914 г. в дер. Терентьево 
Медынского района Смоленской области. Член ВКП(б) с 1939 г. Призван в июне 1941 г. 
добровольно через Кировский райком г. Москвы. 1-й Украинский фронт, 60-я армия, 15-й 
стрелковый корпус, 336-я стрелковая дивизия, 909-й Дембицкий артиллерийский полк, 
начальник штаба 3-го дивизиона, капитан. Убит 25 марта 1945 г. Похоронен: дер. Бабитц 
Леобшютцкого района Ратиборского округа, Германия (Польша, Опольское воеводство, 
пов. Рацибужский, с. Бабитц). Мать — Сучильникова Матрёна Ивановна, проживала: 
г. Москва, ул. Ново-Добровская, 15, кв. 16.
Награды: ордена Красной Звезды (9 октября 1942 г., Воронежский фронт), Отечествен-
ной войны II степени (10 мая 1944 г.).

Список погибших работников ЦЛЭМ, о которых не найдены архивные сведения1

1 Составлен на основе списка погибших, созданного в ЦЛЭМ в 1980–1990 гг.

Алхазов В. П.
Лапочкин Н. И.

Перельман С. Я.
Решетников Б. А.

Смирнов А. Л.
Шелковников Ю. В.
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ХОЗКОМБИНАТ 
Дирекция Хозкомбината располагалась по адресу: г. Москва, Раушская наб., 8.

Андреев Алексей Дмитриевич
Родился в 1923 г. Сторож строительства детского городка Мосэнерго в дер. Старая Руза 
Московской области. Призван в РККА. Проживал: дер. Старая Руза.

Андреев Дмитрий Андреевич
Крестьянин. С ноября по декабрь 1942 г. находился на оккупированной немецкой армией 
территории. Кладовщик, сторож строительства детского городка Мосэнерго в дер. Старая 
Руза Московской области. Призван в феврале 1943 г. в РККА. Проживал: дер. Старая 
Руза. Жена — Васильева Мария Андреевна.

Балашев Борис Константинович
Родился 15 ноября 1905 г. в г. Москве. Окончил 2-ю школу рабочей мо-
лодежи Рогожско-Симоновского района и Сретенские бухгалтерские 
курсы. Беспартийный. 1925–1926 гг. — АО «Стандартстрой», счето-
вод. 1927–1929 гг. — стройконтора Краснопресненского района, стар-
ший счетовод. 1929–1931 гг. — МОГЭС, старший счетовод. 1931–

1932 гг. — стройконтора «Мостранс», бухгалтер. 1932–1933 гг. — Москожпромсоюз, 
бухгалтер. 1933–1935 гг. — Мособлпищепромсоюз, заместитель главного бухгалтера. 
1935–1936 гг. — МСПО, заместитель главного бухгалтера. 1936–1938 гг. — мясо-
комбинат им. Микояна, руководитель входной группы. 1938–1939 гг. — продбаза № 5, 
бухгалтер. 1939–1941 гг. — старший бухгалтер Норильскстроя НКВД СССР. В 1942–
1943 гг. — главный бухгалтер Совета народных комиссаров Литовской ССР. С 12 апреля 
1943 г. — бухгалтер-ревизор Управления рабочего снабжения (УРС) Хозкомбината.  
Уволен 14 апреля 1943 г. Призван в апреле 1943 г. Таганским РВК г. Москвы. Проживал:  
г. Москва, ул. Рогожский вал, 14, кв. 2а. Отец — Балашев Константин Михайлович,  
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десятник по очистке Москвы от мусора, умер в 1935 г.; мать — Ефимова Клавдия  
Михайловна. Холост.

Баронин И. А.
Родился в 1893 г. Образование начальное. Беспартийный. С 11 июня 1942 г. — Хозком-
бинат Мосэнерго, рабочий. В июне 1942 г. уволен, мобилизован в РККА.

Барсукова Людмила Ивановна
Родилась в 1921 г. Образование неполное. Беспартийная. С 25 (23) февраля 1942 г. рабо-
тала на Хозкомбинате Мосэнерго. 26 (28) июня 1942 г. уволена, мобилизована в РККА.

Вейс Владимир Борисович
Родился в 1921 г. в г. Москве. Окончил 7 классов в школе № 248 (ул. 3-я Мещанская, 51) 
в 1939 г. Беспартийный. С 1 июня 1940 г. по 1 июля 1942 г. — ученик, слесарь в меха-
нических мастерских на ТЭЦ-12. Окончил курсы при ТЭЦ по специальности «маши-
нист парового котла». С 1 июля (августа) 1942 г. — слесарь, грузчик, подсобный рабо-
чий в Хозкомбинате Мосэнерго. 3 (4) декабря 1942 г. уволен, мобилизован в РККА. 
С 6 декабря 1942 г. — истопник на контрольно-пропускном пункте отдела кадров МВО. 
Проживал: г. Москва, ул. 3-я Мещанская, 49, кв. 6. Отец — Вейс Борис Львович, кон-
торщик в банке, работал бухгалтером в женском профилактории, умер в 1932 г.; мать —  
Вейс (Миронова) Зинаида Васильевна, работала агентом по снабжению в столовой,  
затем в поч товом управлении.

Вялых Л. Г.
Родился в 1918 г. Образование среднее. Беспартийный. В 1941 г. поступил на работу 
в Хозкомбинат Мосэнерго. 22 января 1942 г. уволен, мобилизован в РККА.

Дворников С. П.
Родился в 1901 г. Образование начальное. Беспартийный. 21 декабря 1941 г. поступил 
на работу в Хозкомбинат Мосэнерго. 14 февраля 1942 г. уволен, мобилизован в РККА.
Предположительно: 1. Дворников Степан Павлович, родился в 1901 г. Призван 
18 февраля 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. Рядовой. 
2. Дворников Степан Павлович (по другим сведениям: Сергей Павлович), родился в 1901 г. 
в с. Фомиха Суздальского (Книга памяти Владимирской области: Камешковского) района 
Владимирской области. Призван в 1942 г. Кировским РВК г. Москвы. П/п 28112, сержант. 
Пропал без вести в июле 1944 г. (связь потеряна с 29 июня 1944 г., розыск результата не дал). 
Жена — Дворникова Анна Васильевна, проживала: г. Ковров, ул. Жданова, бар. 6, ком. 2.

Денисов Константин Никитович
Родился в 1912 г. в с. Черкизово, ст. Сходня Октябрьской ж. д. Хозкомбинат, электро-
монтер ЩКЗ. Призван Химкинским РВК Московской области. Минометчик, красно-
армеец. Убит в бою у дер. Коммуна Савонино 12 февраля 1942 г. (по другим сведениям: 
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Мосэнерго. Книга памяти

12 ноября 1942 г.). Похоронен: Коммуна Савонино Юхновского района Смоленской (ныне —  
Калужской) области. Проживал: с. Черкизово, д. 75. Родственники — Денисова М. И. 
Сестра — Денисова Клавдия Никитична, проживала: с. Черкизово, ст. Сходня.

Дураков Михаил Кузьмич
Родился 15 ноября 1924 г. в с. Ново-Кладово Старооскольского района Курской области, 
в крестьянской семье. Образование начальное незаконченное, малограмотный. Беспар-
тийный. До начала войны работал в колхозе. С июля по октябрь 1941 г. чернорабочий 
в Центрэнергострое на строительстве ТЭЦ-13 и Фрунзенской ТЭЦ. Уволен из-за ликви-
дации треста. В октябре 1941 г. десять дней находился на трудовом фронте. С 7 ноября 
(указано также: 7 декабря) 1941 г. в пожарно-сторожевой охране, ул. Осипенко, д. 31, 
с 28 ноября — грузчик в Хозкомбинате. Призван в РККА 27 ноября 1942 г. Ленин-
ским РВК г. Москвы. Пропал без вести в июне 1943 г. Проживал: г. Москва, Свалочное  
шоссе, 15, общежитие ТЭЦ-13. Отец — Дураков Кузьма Дмитриевич, уходил на заработки 
в Донбасс, умер в 1925 г.; мать — Гущина Евдокия Леонтьевна.

Зельманович Иосиф Аронович
Родился в 1916 г. Образование среднее. Член ВКП(б) с 9 марта 1943 г. 18 августа 1941 г. 
поступил на работу в Хозкомбинат Мосэнерго. 2 марта 1942 г. уволен. Призван 1 марта 
1942 г. Коминтерновским РВК г. Москвы. 9 августа 1945 г. со сборного пункта МГВК  
направлен на автобазу штаба МВО. Проживал: г. Москва, Крапивенский пер., 1а, кв. 12; 
Текстильщики, д. Металлостроя, 33, кв. 2.
Награды: медали «За оборону Ленинграда» (1 июня 1943 г., 13-я стрелковая дивизия, 
172-й стрелковый полк, огневик, младший сержант), «За отвагу» (20 марта 1944 г.,  
Ленинградский фронт, наводчик миномета 120-мм батареи), «За боевые заслуги»  
(22 марта 1945 г., 1-й Украинский фронт, делопроизводитель строевой части 172-го стрел-
кового полка 13-й стрелковой дивизии, старшина административной службы).

Колганов Владимир Васильевич
Родился 8 июля 1925 г. в г. Москве, в крестьянской семье. Окончил 
5 классов в школе № 310 в 1939 г. Беспартийный. 18 сентября — 
16 октя бря 1941 г. — завод № 1 им. Сталина, револьверщик. Уволен 
после эвакуации завода. С 19 февраля 1942 г. — Хозкомбинат Мосэ-
нерго, чернорабочий, с 3 января 1943 г. — грузчик. Призван в янва-

ре 1943 г. Куйбышевским РВК г. Москвы. Доставлен из 1-го отделения милиции как 
задержанный за карманную кражу. Освобожден из заключения за прекращением дела 
10 марта 1945 г. Дважды пытался бежать из РВК. Годен только для запасных стрелковых  
частей. Призван 10 марта 1945 г. Москворецким РВК г. Москвы. Проживал: г. Москва, 
М. Козловский пер., 6, кв. 4; Транспортный пер., 8, кв. 50. Отец — Колганов Василий  
Владимирович, работал грузчиком в Москве, умер в 1925 г.; мать — Жукова Татьяна 
Анисимовна, родилась 25 января 1899 г., работала прислугой, с 1928 г. — мотальщицей 
на фабрике «Красная заря».
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Награды: орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985 г.).

Нуждин Николай Васильевич
Родился 26 апреля 1925 г. в дер. Красные елхи Селивановского района Ивановской обла-
сти, в крестьянской семье. Окончил 6 классов в девятилетней школе № 648 (ул. Осипенко, 
57/36). Беспартийный. Апрель — 16 октября (7 июня — 3 ноября) 1941 г. — завод № 22 
им. Горбунова, жестянщик. Уволен по эвакуации завода. Октябрь–декабрь 1941 г. — 
безработный. С 19 декабря 1941 г. — Хозкомбинат Мосэнерго, пожарный, с 15 января 
1942 г. — слесарь. 29 апреля — 19 июня 1942 г. находился на оборонительных рабо-
тах. Призван 13 января 1943 г. Кировским РВК г. Москвы. Отправлен в распоряжение 
4-й запасной курсантской стрелковой бригады для учебного подразделения в г. Владимир. 
Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 31, кв. 100 (временно: ул. Н. Кузнецкая, 33, кв. 2). 
Отец — Нуждин Василий Иванович, начальник смены котельной ГЭС-1 им. Смидовича; 
мать — Тюрина (Пюрина) Анастасия Васильевна.

Петрухин Андрей Ильич
Родился в 1906 г. Образование среднее. Член ВКП(б). В 1941 г. поступил на работу в Хоз-
комбинат Мосэнерго. 26 января 1942 г. уволен. Призван 26 января 1942 г. Кировским 
РВК г. Москвы. В составе команды для укомплектования гвардейских частей. Рядовой.

Полянский Алексей Семенович
Родился в 1906 г. в г. Первомайске Одесской области. Образование среднетехническое, 
окончил строительный техникум в г. Первомайском в 1929 г. Беспартийный. 18 февра-
ля — 17 октября 1941 г. — артель «Московский строитель», прораб. Уволен из-за лик-
видации артели. 20 декабря 1941 г. — 10 ноября 1942 г. — Хозкомбинат Мосэнерго, 
прораб (производитель работ). Призван в РККА в ноябре 1942 г. Воентехник 2-го ранга. 
Проживал: г. Москва, Армянский пер., 6, кв. 4.

Соколов Виктор Александрович
Родился 1 января 1919 г. в г. Петрограде. Окончил 6 классов в семилетней 
школе. Член ВЛКСМ с 1937 г. Апрель–ноябрь 1937 г. — Тормозной завод 
в г. Москве, ученик, слесарь. Декабрь 1937 г. — сентябрь 1938 г. — завод 
им. Молотова (Маленкова), ученик, токарь. Декабрь (ноябрь) 1938 г. — 
октябрь 1939 г. — Окружная железная дорога, ст. Лихоборы, весовщик. 

В 1939–1940 гг. служил в РККА, Западная Украина, помощник начальника пожарно-сто-
рожевой охраны. Демобилизован по болезни. Сентябрь 1940 г. — август 1941 г. — завод 
№ 145, Погородск (Богородск?), пожарный. Уволен по ликвидации. В двух личных делах 
имеются различия: сентябрь 1941 г. — февраль 1942 г. — завод Металлоизделий, помощ-
ник начальника пожарной охраны. С декабря 1941 г. работал в Хозкомбинате Мосэнерго, 
пожарный, рабочий. С 9 февраля 1942 г. — Хозкомбинат Мосэнерго, пожарный (пожар-
но-сторожевая охрана, Крапивенский пер., 1а). Призван 26 марта 1942 г. Фрунзенским 
РВК г. Москвы (в личном деле есть записи о призыве: в ноябре 1941 г., в феврале или марте 
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1942 г.). В связи с ранением вернулся в феврале 1943 г. на должность вахтера. Уволен в но-
ябре 1943 г. 18 июня 1943 г. Фрунзенским РВК г. Москвы направлен в 1-е Тульское пу-
леметное училище. Вахтер в Управлении Мосэнерго. 28 апреля 1944 г. Коминтерновским 
РВК г. Москвы (19 апреля признан годным к строевой службе) направлен в распоряжение 
начальника сборного пункта МГВК. 1 мая 1944 г. возвращен из команды № 72 в Коминтер-
новский РВК. 4 мая 1944 г. выбыл в в/ч п/п 89550. Тяжело ранен 5 августа 1942 г., 8 авгу-
ста 1943 г., 28 июля 1944 г. в Прибалтике, легко ранен 19 июля 1944 г. Инвалид Великой 
Отечественной войны 2-й группы. Проживал: г. Москва, ул. Плющиха, 26, кв. 4; после воз-
вращения с фронта: г. Москва, Крапивенский пер., 1а, кв. 12. Отец — Соколов Александр 
Александрович, родился в 1881 г., главный бухгалтер Хозкомбината Мосэнерго с 13 августа 
1941 г.; мать неизвестна, умерла в 1927 г.
Награды: ордена Красной Звезды (16 июля 1945 г., Ленинградский фронт, 51-я армия, 
53-я гвардейская стрелковая дивизия, 161-й гвардейский стрелковый полк, санинструк-
тор, гвардии старшина медслужбы; в районе р. Великая 19 июля 1944 г. вынес с поля боя 
25 раненых бойцов с оружием; указана дата поступления на службу: 23 июля 1941 г., на 
фронте с 11 ноября 1941 г.), Отечественной войны I степени (6 апреля 1985 г.), медали 
«За отвагу» (10 июля 1944 г., 3-й Прибалтийский фронт, 53-я гвардейская стрелковая  
дивизия, 161-й гвардейский стрелковый полк; 12 сентября 1942 г. под Сталинградом 
и 5 августа 1943 г. под Орлом вынес с поля боя 30 раненых бойцов; призван Железнодо-
рожным РВК г. Москвы), «За оборону Сталинграда».

Татаринцев Александр Петрович
Родился 22 ноября 1925 г. в г. Москве. Окончил 4 класса в 1940 г., ремесленное учили-
ще № 13 в 1942 г. Беспартийный. 5 октября — 10 ноября 1942 г. — завод № 93, элек-
тромонтер. С 29 декабря 1942 г. — Хозкомбинат Мосэнерго, электромонтер. Призван  
в октябре 1943 г. Кировским РВК г. Москвы. Проживал: г. Москва, Раушская наб., 4, кв. 190. 
Отец — Татаринцев Петр Степанович, работал водопроводчиком (Раушская наб., 4), умер 
в 1932 г.; мать — Литина Елена, работала уборщицей (Раушская наб., 4).

Чечелев Анатолий Владимирович
Родился 19 апреля 1914 г. Образование среднее. Беспартийный. В 1941 г. поступил на 
работу в Хозкомбинат Мосэнерго. Инженер. 6 января 1942 г. уволен. Призван в янва-
ре 1942 г. Киевским РВК г. Москвы. Воевал на Воронежском фронте в октябре 1942 г.,  
Калининском фронте с октября 1942 г. по март 1943 г. 174-я стрелковая дивизия  
(4-я гвардейская), 178-й отдельный саперный батальон, заместитель командира роты,  
воентехник 1-го ранга. Тяжело ранен в левую руку (ампутирована кисть). После демобили-
зации работал в Управлении Мосэнерго, инженер-конструктор.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1945 г., Президиум ВС СССР).

Широчков Г. С.
Образование начальное. В 1942 г. поступил на работу в Хозкомбинат Мосэнерго. В январе 
1942 г. уволен, мобилизован в РККА.
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Яковлев Борис Александрович
Родился 29 июня 1926 г. в г. Чкалове (Оренбурге), в семье мещан. Окончил 
7 классов в 1940 г. и ремесленное училище № 41 в 1941 г. Беспартийный. 
1940 г. — 16 октября 1941 г. — ремесленное училище № 71 (?), электро-
монтер. Уволен в связи с эвакуацией училища. С 23 декабря 1941 г. —  
завод № 30 НКМ и МП, электромонтер. 16 февраля 1943 г. мобилизован 

по Тимирязевскому району на работу в Хозкомбинат Мосэнерго, электромонтер. При-
зван 23 августа 1944 г. Кировским РВК г. Москвы. 24 августа 1944 г. с СПП Московского 
ГВК выбыл в в/ч п/п 32129. Воевал в составе 3-го Белорусского фронта с апреля 1945 г.  
С августа 1945 г. — в Монголии и Маньчжурии. Проживал: г. Москва, ул. Тихвинская, 9, 
кв. 8. Отец — Яковлев Александр Лаврович, счетовод, умер в 1933 г.; мать — Иванова  
Елизавета Автономовна, учительница школы № 217 г. Москвы, дед имел собственный 
дом, в 1937 г. семья переехала в Москву.
Награды: медаль «За отвагу» (27 августа 1945 г., 24-я гвардейская минометная  
Кёнигсбергская бригада СВГК, 3-й дивизион, взвод управления, телефонист, гвардии 
рядовой).

Список погибших работников Хозкомбината, о которых не найдены архивные сведения 

Хитров Иван Иванович
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ПОЛИКЛИНИКА № 116 
Приемный покой «Общества электрического освещения 1886 г.» был открыт 

при Георгиевской электростанции в 1895 году. Первый врач и организатор 
медицинского ухода Общества — доктор И. П. Чулков (1864–1926). На базе 
приемного покоя образована Центральная амбулатория МОГЭС, а затем — 

поликлиника № 21 Мосэнерго. 16 сентября 1940 года переименована 
в поликлинику № 116 при Мосэнерго. С 1 марта 1969 года — Медсанчасть № 71.

Тарасова Полина Николаевна
Родилась в 1905 г. в с. Крупинки Зарайского уезда Рязанской губернии. Беспартийная. 
С 24 ноября 1939 г. по 29 октября 1940 г. служила в РККА, ЭГ 11, г. Новгород, участво-
вала в советско-финской войне. С 20 ноября 1940 г. —  поликлиника № 21 Мосэнерго. 
Призвана 22 июня 1941 г. Свердловским (Калининским) РВК г. Москвы. 68-й МСБ 
73-й стрелковой дивизии, с октября 1941 г. — ППГ 466, с 30 ноября 1941 г. — ЭП 85. 
В августе 1941 г. представлена к награде МСБ 68, но не получила. 2-й Белорусский фронт, 
ЭП 239, капитан медслужбы. Контужена 2 августа 1941 г. на Соловьевой переправе на  
р. Днепр, когда под бомбежкой и обстрелом оказывала помощь раненым. После демо-
билизации 9 апреля 1947 г. вернулась в поликлинику, где работала хирургом. Умерла 
11 июля 1969 г.
Награды: орден Отечественной войны II степени (18 мая 1945 г., 2-й Белорусский фронт, 
начальник медицинского отделения, ведущий хирург ЭП 239; в г. Конитц оказала медицин-
скую помощь 2450 тяжелораненым бойцам), медали «За боевые заслуги» (7 марта 1942 г., 
Западный фронт, 5-я армия, ординатор-хирург ЭП 85, военврач 3-го ранга; 17 апреля 
1944 г., 10-я армия, ЭП 239; в период массового потока раненых сделала 4570 перевязок 
и вывела из состояния нетранспортабельности 193 раненых).
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РАБОТНИКИ МОСЭНЕРГО БЕЗ УСТАНОВЛЕННОГО 
МЕСТА РАБОТЫ (ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ)

Горбунов Анатолий Федорович
Родился в 1907 г. Беспартийный. С 15 лет работал в МОГЭС, монтер, начальник цеха. 
Участник похода в Западную Белоруссию в 1939 г. Призван 14 августа 1941 г. Кировским 
РВК г. Москвы. Северо-Западный фронт, 1-я Ударная армия, 129-я стрелковая дивизия. 
277-й стрелковый полк, начальник обозно-вещевого снабжения, майор. Умер 8 (22) ноя-
бря 1945 г. в Германии, г. Эйслебен. Похоронен: Германия, Саксония, г. Эйслебен, обще-
войсковое кладбище, могила № 31 (ныне — Земля Саксония-Ангальт, н. п. Айслебен, 
Бернард Коенен штр., округ Галле, могила 31). Жена —  Захарова Вера Владимировна. 
Родственница — Горбунова Антонина Андреевна, проживала: г. Москва, ул. Осипенко, 
д. 12, кв. 10. Сын — Горбунов Владимир Анатольевич, родился в 1926 г., с 1942 г. работал 
в МКС, монтер. Источники: ЛД Горбунова В. А., ЦАМО.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (9 марта 1943 г., Северо-Западный фронт, 53-я ар-
мия, 129-я стрелковая дивизия, помощник командира 276-го отдельного батальона связи 
по материально-техническому обеспечению; год рождения: 1904).

Зайцев Кирилл Андреевич
Из крестьян. Работал в ВВС Мосэнерго, такелажник. Призван в РККА. Проживал: 
г. Москва, ул. Осипенко, 9, кв. 50. Жена — Зайцева Александра Васильевна, работала 
дежурной по химводоочистке на МОГЭС. Сын — Зайцев Виктор Кириллович, родился 
в 1927 г., работал в Энергосбыте с 1943 г., ученик монтера. Источник: ЛД Зайцева В. К.

Карпов Петр Ефимович
Родился в 1912 г. в г. Егорьевске Московской области. Член ВКП(б). Электромонтер. 
Призван в 1943 г. Егорьевским РВК. 27 июня 1943 г. прибыл на СПП Раменского ГВК. 
49-я механизированная бригада, гвардии рядовой. Тяжело ранен 3 февраля 1945 г. 
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в бою за дер. Тёшвиц. Умер от ран 13 (14) февраля 1945 г. в ЭГ 1107. Похоронен:  
Германия, г. Трахенберг, могила № 2 (ныне —  Польша, Вроцлавское воеводство, 
г. Жмигруд). Проживал: г. Егорьевск, подстанция МОГЭС, д. 2. Жена —  Кунакова 
Прасковья Егоровна.
Награды: орден Красной Звезды (17 марта 1945 г., 4-я танковая армия), медаль  
«За отвагу» (16 августа 1944 г., 1-й Украинский фронт, 6-й гвардейский механизирован-
ный корпус, 49-я мехбригада, минометный батальон, заряжающий 120 мм миномета).

Маснев Алексей Никанорович
Родился 5 мая 1915 г. в с. Готовье Уколовского района Воронежской области (ныне —  
Красненского района Белгородской области), в семье крестьянина. В 1931 г. вместе 
с семьей переехал в г. Москву. Окончил 9 классов. Член ВКП(б) с 1943 г. Работал  
слесарем-машинистом на ТЭЦ. Герой Советского Союза. Биографию см.: т. I, с. 25–27.

Осипов Иван Иванович
Родился в 1897 г. в г. Егорьевске Московской области. До 1917 г. —  монтер в элек-
тромеханической мастерской. Работал в Мосэнерго. Призван 22 июня (июля) 
1941 г. Кировским РВК г. Москвы. Красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1941 г.  
Проживал: г. Москва, ул. Осипенко, 9, кв. 109. Жена —  Благочиннова Евдокия  
Васильевна. Сын —  Осипов Владимир Иванович, родился в 1924 г., работал в Энерго-
сбыте с 1941 г., контролер, пропал без вести. Источники: ЛД Осипова В. И., ЦАМО.

Пухначев Иван Николаевич
Родился в 1903 г. в дер. Куракино Издешковского района Смоленской области. Окон-
чил 4 класса. Член ВКП(б). Электрик. Призван в июле 1941 г. Пролетарским РВК 
г. Москвы. 20 ноября 1941 г. с СПП Московского ГВК выбыл в 46-ю запасную брига-
ду. 270-я стрелковая дивизия, 973-й стрелковый полк, красноармеец. Пропал без вести 
18 февраля (2 июня) 1942 г., Украинская ССР, Харьковская область, Лозовский район. 
29 июня 1942 г. прибыл из ЭГ 4039 на СПП Раменского ГВК. 27 февраля 1943 г. с СПП 
Московского ГВК выбыл в 181-й запасной стрелковый полк. С СПП Московского ГВК 
выбыл в отдельный стрелковый (ОС) взвод особого отдела (ОО) НКВД 33-го гвардейско-
го стрелкового корпуса. 29 июня 1945 г. с СПП Раменского ГВК выбыл в в/ч п/п 89550, 
ст. Алабино. Гвардии старший сержант. Ранен 15 февраля 1942 г. Проживал: г. Москва, 
Карачаровская электроподстанция, бар. 7, ком. 6; ул. Б. Каширская, 44, корп. 5, кв. 20. 
Жена —  Пухначева Анна Карповна.
Награды: орден Отечественной войны II степени (7 сентября 1944 г., 33-й гвардейский 
стрелковый корпус, 120-й отдельный армейский заградительный отряд (ОЗО), помощ-
ник командира стрелкового взвода), медаль «За оборону Сталинграда» (9 сентября 
1943 г., 2-я отдельная понтонно-мостовая бригада, 107-й отдельный понтонно-мостовой 
батальон, командир отделения).
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ЭЛЕКТРОЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ РУБЕЖ ОБОРОНЫ 
ПОД МОСКВОЙ В 1941 ГОДУ 

О дним из самых выдающихся военно-инженерных достижений Великой Отечественной 
войны является строительство в 1941 году под Москвой системы электрозаграждений, 

в котором принимали участие специалисты Мосэнерго.
Электризованные заграждения были приняты на вооружение Красной армией задолго 
до Великой Отечественной войны. Ряд военно-инженерных учебных заведений (Военная 
электротехническая академия им. Буденного, Ленинградское военно-инженерное училище 
и др.) готовили кадры военных специалистов по электротехническим средствам вооружения.

16 июля 1941 года, после того как советские войска оставили Смоленск, Государственный 
комитет обороны СССР (ГКО) принял решение о строительстве оборонительного рубежа на 
дальних подступах к Москве — Можайской линии обороны. Распоряжением Государствен-
ного комитета обороны за № 373сс от 2 августа 1941 года предписывалось «немедленно 
приступить к созданию на оборонительном рубеже полос электризации почвы и противо-
пехотных заграждений с использованием стационарных силовых установок и линий переда-
чи». Требовалось построить комплекс проволочных, водных и почвенных электризованных 
препятствий общей протяженностью 230 километров по линии Хлебниково–Подольск для 
усиления Московского стратегического плацдарма. Географически электрозаграждения 
возводились в самом глубоком тылу Можайской линии обороны, непосредственно перед 
укреплениями Московской линии обороны: внешний пояс проходил в 25–45 км от Москвы, 
по линии Клязьминское водохранилище–Хлебниково–река Клязьма–Сходня–Нахаби-
но–Перхушково–Красная Пахра–Домодедово. 

Военно-полевое строительство в конце июля — начале августа 1941 года было раз-
вернуто на базе Научно-исследовательского военно-инженерного института (НИ ВИИ) 
Главного военно-инженерного управления Красной Армии (ГВИУ КА) во главе с военны-
ми инженерами В. И. Железных и М. Ф. Иоффе. Для руководства строительством было 
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организовано Управление специальных работ НИ ВИИ, перешедшее в ведение Управле-
ния инженерных войск Западного фронта.

К участию в этой работе были привлечены предприятия и организации Москвы: Мос-
энерго, Москабель, Центрэлектромонтаж, Моссельэлектро, Метрострой, Всесоюзный 
электротехнический институт и другие, которые оказывали помощь инженерно-технически-
ми кадрами, квалифицированной рабочей силой, оборудованием и материалами. Главным 
инженером Управления спецработ был назначен заместитель главного инженера Управле-
ния Мосэнерго Г. В. Сербиновский. Всего в строительстве электрозаграждений участвовало 
около 150 специалистов из Мосэнерго — инженеров, кабельщиков, высоковольтников.

К концу октября 1941 года был сооружен электризованный рубеж, опоясывающий 
Москву, протяженностью около 212 км. Были построены электризованные заграждения 
в виде трех рядного проволочного забора, подстанции, линии для питания подстанций от 
электросетей Мосэнерго и проложена кабельная сеть вторичного напряжения для пита-
ния препятствий. Подвешенные на ограждения оголенные провода напряжением 1600–
2500 вольт питались электроэнергией от 40 подземных трансформаторных подстанций 
Мосэнерго. Было проложено 286 км высоковольтных кабельных линий и 189 км воздуш-
ных высоковольтных линий. Специальная диспетчерская служба была напрямую связана 
с Центральным диспетчерским пунктом управления Мосэнерго, расположенным в слу-
жебном помещении станции «Площадь революции» Московского метрополитена.

Все повреждения от артогня быстро устранялись, и электрозаграждения постоянно  
находились в боевом состоянии. Заграждения обслуживались пятью районами, каждый из 
которых делился на три подрайона. Для обеспечения этих работ 30 октября 1941 года при 
Управлении спецработ Западного фронта был сформирован 303-й отдельный инженер-
но-строительный батальон (ОИСБ). В него были призваны работники Мосэнерго, московско-
го метрополитена и других организаций, участвовавших в сооружении электрозаграждений.

Собранные на сегодняшний день данные позволяют сделать вывод, что единственным 
местом, где немецкие войска вышли к электрозаграждениям и попытались их преодолеть, 
является район деревень Козино и Нефедьево Красногорского района (во время войны — 
Истринского) Московской области. Вот что рассказывает об этом участке электроза-
граждений инженер Военно-инженерного института И. В. Тихомиров:

«Ближе всего немцы подошли к заграждениям у деревни Козино, где был подрайон 
Д. С. Кривозуба. В этом месте держал оборону 258-й стрелковый полк (командир полка 
М. А. Суханов) 78-й стрелковой дивизии (26 ноября 1941 года дивизии было присвоено 
звание 9-й гвардейской) 16-й армии. Была установлена связь с М. А. Сухановым, от кото-
рого Д. С. Кривозуб и получал приказания о включении и выключении электрозагражде-
ний на участке полка. Сохранился журнал боевых действий этого подрайона по вклю-
чению заграждений в период с 2 по 5 декабря 1941 года. 4 декабря были неоднократно 
отмечены большие броски тока, по которым можно предположить, что немцы пытались 
преодолеть электрозаграждения. Были ли потери, точно не установлено». Эти воспоми-
нания подтверждают слова генерал-майора Иоффе и бывшего работника Московского 
городского комитета ВКП(б) К. Бородина: «Немецкие войска нигде на подмосковных 
рубежах не преодолели электрозаграждения. Попытка пехоты противника прорваться 
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в районе деревни Козино у Волоколамского шоссе привела к тому, что несколько десятков 
гитлеровцев были смертельно поражены электрическим током…».

2 февраля 1942 года шесть сотрудников Мосэнерго, принимавших участие в стро-
ительстве электрозаграждений, были награждены боевыми наградами: С. А. Румян-
цев — орденом Красной Звезды, М. П. Карасев — медалью «За отвагу», Г. В. Сербинов-
ский, В. В. Поливанов, М. И. Комаров, В. Ф. Князев — медалью «За боевые заслуги». 
В наград ном листе В. В. Скороварова (медаль «За отвагу») написано: «Под ружейно-пу-
леметным и минометным огнем противника неоднократно восстанавливал разрушенные 
огнем противника электризованные линии. Благодаря самоотверженной работе красно-
армейца Скороварова В. В. препятствия в наиболее ответственные моменты боя на этом 
участке всегда находились под напряжением. В результате чего на них были убиты элек-
трическим током 6 немецких автоматчиков».

Несмотря на поражение под Москвой в декабре 1941 года, противник все еще имел 
превосходящие силы, поэтому весной 1942 года было принято решение о строительстве 
мощного рубежа обороны в районе Можайска, усиленного электрозаграждениями.

22 мая 1942 года 33-я инженерная бригада приступила к строительству. Рубеж про-
ходил по району Бородинского поля, которое было исключительно удобным местом для 
обороны. В центре строился трех-четырех рядный проволочный забор, а на флангах раз-
вертывались передвижные средства электрозаграждений. На всем протяжении рубе-
жа (50 км) заграждения располагались за противотанковыми рвами и минными полями. 
Было построено 30 км электрозаграждений, 51 км кабеля и 87 км воздушных высоко-
вольтных линий, а также 6 подземных подстанций. Весь район был разбит на три подрай-
она. Но опасения были напрасными – война уходила все дальше от Москвы на запад. 
Поэтому боевого применения эти электрозаграждения не имели и были разобраны после 
окончания войны.

На сегодняшний день восстановление истории электрозаграждений 1941 года прошло 
только начальный этап. Нет полной хронологии строительства и подробной карты распо-
ложения электрозаграждений. Исследования осложняются тем, что до конца 1980-х годов 
сведения по электрозаграждениям были засекречены, и до сих пор многие документы 
уровня фронта и ГВИУ недоступны для исследователей. Лишь в 1990-е годы в Музее исто-
рии Мосэнерго появились первые данные и единственная до сих пор карта расположения 
электрозаграждений. Сначала об электрозаграждениях стало известно из воспомина-
ний непосредственных участников строительства оборонных сооружений вокруг Москвы 
в 1941 году — военных инженеров, партийных работников и работников Мосэнерго. 
В 2007 году, к 120-летию Мосэнерго были проведены работы в государственных архивах, 
позволившие в общих чертах восстановить историю инженерных работ в области электро-
заграждений, проводившихся в 1930-е годы.

Работа по восстановлению истории будет продолжаться и дальше, но сейчас уже понят-
но значение строительства электрозаграждений. Военные инженеры и строители вместе 
с инженерами и работниками Мосэнерго осуществили один из самых грандиозных инже-
нерных проектов времен Великой Отечественной войны. В историю войн электрозагра-
ждения войдут в качестве уникального примера взаимодействия войск и гражданских 
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предпри ятий в местах непосредственных боевых действий. С помощью системы электро-
передачи и подстанций вся энергетическая мощь Мосэнерго была поставлена на службу 
обороны. А сам пояс электрозаграждений в 1941 году стал частью системы Мосэнерго.

В память о строителях электрозаграждений — военных инженерах и инженерах- 
мосэнерговцах — 22 июня 2013 года в подмосковной деревне Нефедьево на территории 
военного мемориала «Рубеж обороны Москвы» был открыт памятник «Защитникам  
Москвы — специалистам инженерных войск и Мосэнерго», сооруженный на средства 
Московской объединенной электросетевой компании. На нем выбиты фамилии 21 работ-
ника Мосэнерго и 21 военного инженера — строителей особых оборонительных электри-
зованных заграждений.
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ИНЖЕНЕРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 
МОСЭНЕРГО — УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЭЛЕКТРОЗАГРАЖДЕНИЙ ПОД МОСКВОЙ В 1941 ГОДУ

Андрияко Иван Иванович
Родился 1 мая 1902 г. в г. Прилуки Черниговской области. Окончил выс-
шее начальное училище (1914–1917 гг.), коммерческое училище в г. При-
луки (1918–1920 гг.), социально-экономическое училище в г. Прилуки 
(1920–1921 гг.), электротехнический институт в г. Киеве в 1929 г., инже-
нер-электрик. Член ВКП(б) с января 1942 г. Читал на английском, немец-

ком и французском языках. В начале 1920-х гг. работал в коммунхозе г. Прилуки по плани-
рованию города, культработником военкомата и военно-эпидемического госпиталя. 15 июля 
1926 г. — 16 августа 1927 г. — центральная районная электростанция Криворожского бас-
сейна ЮРМа, на практике, электротехник. Сентябрь 1927 г. — июнь 1929 г. — студент элек-
тротехнического института в г. Киеве (поступил в 1921 г.). Июнь 1929 г. — ноябрь 1933 г. — 
Будяковское рудоуправление «Донуголь», пос. Мушкетово, заведующий электроотделом; 
трест «Сталинуголь», «Донуголь», пос. Рудченково, старший инженер УКСа; управление 
рационализации «Донугля», г. Харьков, начальник сектора энергетики; заместитель главно-
го энергетика «Луганугля», г. Луганск, энергетик-секретарь. 15 ноября 1933 г. — 3 апреля 
1934 г. — строительство ТЭЦ Уралвагонстроя, г. Нижний Тагил, руководитель по планиро-
ванию монтажных работ, старший инженер ПТО. С 26 апреля 1934 г. — ВВС Мосэнерго, 
инженер по строительству, 1 февраля 1936 г. — 14 июля 1937 г. — старший инженер по экс-
плуатации. 15 июля 1937 г. — 10 февраля 1939 г. — 8-й район ВВС Мосэнерго, г. Шатура, 
главный инженер. 10 февраля 1939 г. — 9 апреля 1941 г. — 3-й район ВВС Мосэнерго, 
главный инженер. 9 апреля — 17 октября 1941 г. — Центральный диспетчерский пункт 
Управления Мосэнерго, помощник диспетчера. Призван 18 октября 1941 г. в РККА. До-
броволец. 303-й отдельный инженерный саперный батальон, заместитель командира роты 
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электризованного рубежа; 33-я бригада спецназначения инженерных войск Западного 
фронта, начальник электризованных рубежей; заместитель начальника инженерной служ-
бы Московского укрепрайона; Инженерное управление Московского военного округа, 
заме ститель начальника 5-го отделения, старший техник, лейтенант. Демобилизован 9 мая 
1944 г. 27 мая 1944 г. — 5 (7) июня 1948 г. — Главюжэнерго МЭС СССР, старший инженер, 
диспетчер отдела восстановления энергосистем Юга СССР (диспетчер ПРО Главэнерго).  
Секретарь парторганизации Главюжэнерго. С 8 июня 1948 г. — ВВС Мосэнерго, замести-
тель директора по капитальному строительству. С 23 июня (21 июля) 1952 г. в распоряжении 
Главсовзагранимущества, в спецкомандировке. Проживал: г. Москва, ул. Б. Каширская, 44, 
кв. 16. Отец — Андрияко Иван Ефимович, из крестьян, железнодорожник на ст. Прилуки; 
мать — Онищенко Мария Романовна. Брат — Андрияка Николай Иванович (1905–1977), 
заслуженный художник РСФСР, работал в студии им. М. Б. Грекова, преподавал в худо-
жественной школе при Московском художественном институте им. Сурикова с 1939 г.,  
последние годы жизни был ее директором. Жена — Лукшина Нина Алексеевна, старший 
инженер райсовета Пролетарского района г. Москвы.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (1945 г.).

Голицын Алексей Иванович
Родился в 1906 г. в г. Саратове. Член ВКП(б) с апреля 1940 г. С 1940 г. 
по 1955 г. работал в ВВС Мосэнерго. Начальник службы линий 1-го 
района ВВС Мосэнерго. Призван 31 октября 1941 г. Раменским РВК  
Московской области. Участник строительства электрозаграждений под 
Москвой в 1941 г. 33-я отдельная мотоинженерная бригада, начальник 

штаба 8-го отдельного электротехнического батальона, инженер-майор. Вместе с брига-
дой прошел боевой путь от Москвы до побережья Балтийского моря западнее Ростока, 
участвовал в боевых операциях по освобождению Смоленской и Калужской областей, 
разгроме немецкой группировки под Минском, освобождении Белоруссии и Польши, 
окружении восточно-прусской группировки, в штурме Данцига и Гдыни, в Берлинской 
операции по отсечению и уничтожению северной группы войск противника. 2 декабря 
1945 г. уволен в запас. Вернулся в 1-й район ВВС. В июне 1955 г. перешел в аппарат  
Министерства энергетики и электрификации СССР, где работал до пенсии.
Награды: ордена Красной Звезды (31 октября 1944 г.), Отечественной войны II степени 
(30 июля 1945 г.), медали «За отвагу» (12 октября 1943 г.), «За оборону Москвы».

Громов Олег Владимирович
Родился в 1901 г. в г. Белёве Тульской области. Беспартийный. Работал в 3-м районе ВВС 
Мосэнерго. Участник строительства электрозаграждений под Москвой в 1941 г. Призван 
в феврале 1942 г. Люберецким РВК Московской области. Начальник химслужбы  303-го 
ОИСБ. 33-я отдельная мотоинженерная бригада, 8-й отдельный электротехнический бата-
льон, 49-я отдельная электротехническая рота, командир взвода, старший техник-лейтенант.
Награды: ордена Красной Звезды (23 мая 1945 г.), Отечественной войны II степени 
(6 апреля 1985 г.), медаль «За оборону Москвы» (8 ноября 1944 г.).
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Карасев Михаил Петрович
Родился в 1904 г. в дер. Кульково Старожиловского района Рязанской области. Член 
ВКП(б) с 1943 г. Работал в 1-м районе ВВС Мосэнерго. Призван 30 июля 1941 г. Ле-
нинским РВК Московской области. По мобилизации МК ВКП(б) с 1 августа по 1 ноя-
бря 1941 г. работал бригадиром электромонтеров на строительстве электрозаграждений 
под Москвой. Во время боевых действий в ноябре–декабре 1941 г. у села Павловская 
Слобода «показал образцы мужества и отваги, обеспечивая боевую готовность поручен-
ного участка электризованных препятствий». 33-я отдельная мотоинженерная бригада, 
8-й отдельный электротехнический батальон, командир отделения сеточников, старший 
сержант. Тяжело ранен 18 апреля 1944 г.
Награды: орден Красной Звезды (22 января 1944 г.), медали «За отвагу» (28 марта 
1942 г.), «За боевые заслуги» (13 мая 1945 г.).

Карусь Петр Адамович
Родился 24 августа 1888 г. в мест. Озёры Скидельского района Белосток-
ской области (Гродненской губернии). В 1936 г. окончил Московскую 
промышленную академию им. Кагановича, инженер-организатор по 
специальности «ЦЭС с электрическим уклоном». Читал на французском, 
немецком, литовском языках. Член ВКП(б) с июля 1918 г. Апрель 1904 г. —  

1 января 1907 г. — Конявское волостное правление Лидского уезда Виленской губер-
нии, ученик, помощник волостного писаря. Переехал в г. Санкт-Петербург. Февраль–
март 1907 г. — письмоводитель у присяжного поверенного Платонова Ивана Василье-
вича. Март 1907 г. — февраль 1916 г. — нотариальная контора Дворжецкого, затем 
Старицкого, конторщик. Мобилизован на военную службу. Февраль 1916 г. — февраль 
1917 г. — 6-й запасной саперный батальон, Петроград, рядовой. Освобожден по болез-
ни. Февраль–ноябрь 1917 г. — управление верховного начальника эвакуации и санчасти, 
писарь. Ноябрь–декабрь 1917 г. — Международный коммерческий банк, конторщик. Ян-
варь–март 1918 г. — отделение Народного (Советского) банка, конторщик. Март–де-
кабрь 1918 г. — Наркомюст, г. Москва, секретарь. Январь–июнь 1919 г. — Комиссари-
ат внутренних дел коммун Северной области, заведующий отделом центрального ЗАГСа, 
г. Петроград. Июль 1919 г. — июль 1931 гг. служил в органах ЧК-ОГПУ, следователь, 
в 1920 г. — уполномоченный по следственным делам Особого отдела Петроградской ЧК, 
в 1919–1924 гг. — на ответственных и руководящих должностях в Петроградской ЧК 
и ВО, охраны финских границ, КРО ОГПУ СССР, начальник ПП ОГИУ, начальник окруж-
ного отдела в Ленинграде, Симферополе, Москве и в Якутии. В качестве уполномоченного 
особого отдела Петроградского военного округа участвовал в 1921 г. в следствии по делу 
о Кронштадтском восстании. В 1922 г. находился в спецкомандировке в г. Пехлави в Пер-
сии в качестве представителя НКИД для сопровождения немецкого парохода «Пионер» 
до г. Энзели по водной системе из Ленинграда. От матросов узнал, что немцы собира-
ются пароход продать персам. Получил распоряжение Полпреда СССР пароход  угнать, 
что и было исполнено. В 1924 г. за особые заслуги коллегией ОГПУ награжден знаком 
почетного чекиста (грамота № 191), боевым оружием — маузером и металлическими 
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часами от КрымЦИКа. В 1925–1928 гг. — начальник КРО ПП ОГПУ по Уралу и Крыму. 
В 1928–1931 гг. — начальник Алданского окротдела ПП ОГПУ по Сибкраю. В 1929 г. из-
бирался членом Якутского обкома ВКП(б). В 1931–1938 гг. — в резерве административ-
ного отдела ОГПУ СССР. С 1938 г. пенсионер. Июль 1931 г. — апрель 1934 г. — Главное 
управление исправительно-трудовых работ НКЮ, начальник планового отдела. Апрель 
1934 г. — сентябрь 1936 г. — слушатель Промышленной академии. Сентябрь 1936 г. — 
февраль 1937 г. — 1-й район ВВС Мосэнерго, начальник. Февраль 1937 г. — февраль 
1940 г. — 7-й район ВВС Мосэнерго, начальник. Февраль 1940 г. — январь 1941 г. —  
2-й район ВВС Мосэнерго, начальник. Январь–октябрь 1941 г. — ВВС Мосэнерго, стар-
ший инженер техотдела. С 1 ноября 1941 г. по февраль 1942 г. служил в РККА, Управле-
ние спецработ инженерного управления Западного фронта, начальник подрайона. Участ-
ник строительства электрозаграждений под Москвой в 1941 г. Призван Вязовским РВК  
Сталинградской области. Западный фронт, завделопроизводством штаба 303-го ОИСБ 
с 4 декабря 1941 г., без звания. [В списке безвозвратных потерь ЦАМО имеется ошибоч-
ная запись: пропал без вести между октябрем и декабрем 1941 г.]. 9 февраля 1942 г. — 
6 июня (июля) 1943 г. — Управление ВВС Мосэнерго, начальник спецотдела. 6 июля 
1943 г. — 1955 г. — помощник директора ВВС по МПВО и начальник штаба объекта. 
Проживал: г. Москва, ул. Зацепа, 28, кв. 5. Умер 19 апреля 1955 г. Отец — Карусь Адам 
Станиславович, из крестьян, умер в 1920–1921 гг.; мать — Булай Мария Ивановна, умер-
ла в 1913 г. Жена — Костыренко Параскева Семеновна, в 1930–1931 гг. — уполномо-
ченный Алданского (Якутия) окружного отдела ОГПУ, в 1931–1934 гг. — Главное управ-
ление лагерей ОГПУ, г. Москва, помощник инспектора, в 1935–1937 гг. — бумажная 
фабрика, культурный работник, в 1941–1942 гг. — пожарная охрана НКВД, г. Черчиг, 
февраль 1942 г. — 1944 г. — ОРС ВВС Мосэнерго, директор столовой, инспектор по сто-
ловым, с 1944 г. — райком профработников электростанций, заместитель председателя. 
Награды: медаль «За оборону Москвы».

Клементьев Дмитрий Петрович
Родился 25 августа 1907 г. в г. Елец Орловской области. С 1922 г. до 
1924 г. воспитывался в детдоме. Окончил в 1929 г. Московский элек-
тротехникум, в 1935 г. (поступил в 1930 г.) — МЭИ, инженер-элек-
трик. Член ВКП(б) с марта 1932 г. Исключен ячейкой 4-го района ВВС 
Мосэнерго в 1936 г. с формулировкой «за притупление бдительно-

сти». Мытищинским райкомом ВКП(б) решение ячейки было отменено. Восстанов-
лен в партии без взысканий. 24 октября 1929 г. — 26 сентября 1934 г. — Управление 
сетями МОГЭС, 4-й (Мытищинский) район, старший техник (инженер), 27 сентября 
1934 г. — 24 августа 1936 г. — инженер районной службы защиты и автоматики, 25 ав-
густа — 28 сентября 1936 г. — начальник районной службы защиты и автоматики. 
20 октября 1936 г. — 4 февраля 1939 г. — Уралэнерго, трест «Уралэлектросетьстрой», 
начальник монтажа Белорецкой подстанции. 5 февраля — 15 апреля 1939 г. — Ураль-
ская контора по строительству сетей и подстанций треста «Уралэнергострой», замести-
тель начальника и главный инженер. Апрель–июнь 1939 г. — трест «Уралэнергострой», 
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заместитель начальника и старший инженер ПРО треста. 19 июня — 29 ноября (сен-
тябрь) 1939 г. — начальник участка строительства линии электропередач Пермь–Чусово 
треста «Уралэнергострой». 3 декабря (ноября) 1939 г. — 1 декабря 1941 г. — Управление 
Мосэнерго, старший инженер ЦСЗ. Призван 1 декабря 1941 г. в РККА. Декабрь 1941 г. —  
11 февраля 1942 г. — главный инженер 5-го района Управления спецработ и управле-
ния Западного фронта. 303-й отдельный батальон инженерных войск Западного фронта, 
старший техник, лейтенант. 11 февраля — 20 марта 1942 г. — на переподготовке в школе 
младших лейтенантов Управления Западного фронта, воентехник 1-го ранга. [В картоте-
ке безвозвратных потерь ЦАМО имеются следующие ошибочные данные: 303-й отдель-
ный инженерный саперный батальон, командир стрелковой роты, воентехник 1-го ранга.  
Пропал без вести в декабре 1941 г.; также: призван Вязовским РВК Сталинградской  
области. Пропал без вести между октябрем 1941 г. и декабрем 1941 г. в Смоленской обла-
сти. Проживал: ст. Подлипки, ул. Молотова, 17]. В марте 1942 г. откомандирован в распо-
ряжение Наркомата электростанций. 23 марта 1942 г. — 2 августа 1946 г. — управление 
Мосэнерго, ЦСЗ, старший инженер. С 1944 г. по 1947 г. — секретарь парторганизации 
управления Мосэнерго. 3 августа 1946 г. — 25 декабря 1947 г. — управление Мосэнерго, 
заместитель начальника и руководитель группы по защите сетей ЦСЗ. С 25 (20-го приказ 
МЭС) декабря 1947 г. — ВВС Мосэнерго, главный инженер и заместитель директора. 
С 1 апреля (25 марта) 1959 г. — трест «Спецсетьстрой», главный инженер. Проживал: 
г. Москва, ул. 5-я Тверская-Ямская, 7, кв. 5; ул. Чкалова, 39, кв. 66. Отец — Клементьев 
Петр Дмитриевич, ветеринарный врач, ранен на фронте весной 1915 г., умер в 1916 г.; 
мать — Тимофеева Татьяна Васильевна. Жена — Чивилева Зоя Ивановна.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1952 г.), медаль «За оборону Москвы» 
(1944 г.).

Князев Владимир Федорович
Родился в апреле 1902 г. в г. Луганске, в крестьянской семье. Окончил 
двухклассное городское училище в г. Луганске в 1911 г. Член ВКП(б) 
с 1919 г. В РККА с 1918 г. по 1930 г. Участник Гражданской войны. 
В 1920–1921 гг. — уполномоченный особого отдела 6-й армии. В 1921–
1922 гг. — уполномоченный уездной ЧК в г. Луганске. В 1922–1923 гг. 

учился в Пограничной школе ГПУ УССР в г. Харькове, в 1924–1925 гг. — в Высшей по-
граничной школе ОГПУ в г. Москве. В 1925–1927 гг. — помощник коменданта участка 
26-го пограничного отряда в г. Одессе. В 1927–1930 гг. — помощник коменданта участ-
ка 21-го пограничного отряда в г. Ямполь. В 1930–1932 гг. — сотрудник ЦК ВКП(б). 
В 1932–1933 гг. — директор в Государственном объединении розничной торговли 
(ГОРТ) в г. Москве. В 1933 г. — заместитель заведующего торговым сектором Коопера-
тива ОГПУ. В 1933–1934 гг. — управляющий Крымскими конторами «Мосзакупторга» 
в г. Симферополе. В 1934 г. — управляющий Горьковской конторой «Мосзакупторга». 
В 1934–1935 гг. — начальник спецотдела 32-го завода ГУАП в г. Москве. В 1934–
1939 гг. учился в Промышленной академии им. Кагановича. В 1935–1936 гг. — началь-
ник спецотдела МКС Мосэнерго. 14 мая 1936 г. — 1938 г. — помощник директора по 
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найму ГЭС-2 Мосэнерго. В июне 1938 г. Главэнерго ходатайствовало перед Наркоматом 
тяжелой промышленности о назначении Князева директором Каширской ГРЭС. Данный 
вопрос был согласован с ЦК ВКП(б). 13 октября 1938 г. назначен директором ГЭС-1. 
29 июля 1941 г. освобожден от должности директора ГЭС-1 за «отсутствие порядка на 
электростанции и неудовлетворительное проведение мер пожарной безопасности» после 
происшедшего на станции 15 июля пожара. Мобилизован 1 ноября 1941 г. МК ВКП(б). 
Политрук 303-го отдельного инженерного батальона. С 19 февраля 1943 г. — директор 
ТЭЦ-15 в г. Алексине. 16 октября 1945 г. освобожден от должности директора ТЭЦ-15. 
Проживал: г. Москва, Берсеневская наб., 16, кв. 46.
Награды: орден «Знак Почёта» (1939 г., за отличную постановку работы электростанции), 
медаль «За боевые заслуги» (28 марта 1942 г.).

Комаров Матвей Иванович
Родился в 1898 г. в дер. Черноголовка Ногинского района Московской  
области. Член ВКП(б) с 1932 г. Работал в 4-м районе ВВС Мос энерго. 
Участник строительства электрозаграждений под Москвой, прораб 
с 26 июля 1941 г. Призван в ноябре 1941 г. Мытищинским РВК. В составе 
33-й инженерной бригады прошел с боями путь от Москвы до Берлина. 

Старший техник-лейтенант. Работал в 4-м районе ВВС 55 лет. Был мастером, начальни-
ком подрайона.
Награды: ордена Красной Звезды (13 января 1945 г., 2-й Белорусский фронт, командир 
взвода 8-го отдельного батальона электрозаграждений; за выполнение электроосвещения 
спецобъектов штаба фронта), Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.), орден 
Ленина (за работу в Северных сетях), медали «За боевые заслуги» (28 марта 1942 г.),  
«За отвагу» (30 сентября 1943 г.), «За оборону Москвы» (8 ноября 1944 г.).

Кузнецов Алексей Алексеевич
Родился 28 марта 1901 г. в г. Москве. Окончил Городское начальное учи-
лище, четырехклассное высшее начальное училище, вечерние курсы для 
взрослых рабочих. В 1928 г. окончил (поступил в 1921 г.) Институт народ-
ного хозяйства, по специальности «инженер-электрик». Член ВКП(б) с мар-
та 1943 г. 1918–1919 гг. — Рогожско-Симоновский райсовет г. Москвы, 

помощник монтера-водопроводчика. В 1919–1921 гг. — помощник монтера, кассовый 
сотрудник на заводе «Рускабель» в г. Москве. Студентом-дипломником направлен бир-
жей труда на работу в МОГЭС. 10 июня 1927 г. — 7 июля 1929 г. — сезонный техник, 
младший инженер ВВС МОГЭС. 7 июля 1929 г. — 5 марта 1930 г. — инженер (младший 
инженер, сезонный техник) ВВС МОГЭС. 5 марта 1930 г. — 31 августа 1933 г. — заве-
дующий Шатурским районом. 31 августа 1933 г. — 3 июня 1937 г. — начальник подстан-
ций Северного района. 3 июня 1937 г. — 23 мая 1939 г. — помощник главного инженера 
и начальник стола эксплуатации. 23 мая 1939 г. — 7 июня 1946 г. — заместитель глав-
ного инженера и начальник технического отдела ВВС Мосэнерго. Участник строительства 
электрозаграждений под Москвой 1941 г. — 14 февраля 1942 г. Помощник начальника 
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Управления спецработ Западного фронта. 11 июня 1946 г. откомандирован в распоряже-
ние Министерства внешней торговли и отправлен в длительную командировку в США. 
В 1948 г. вернулся из командировки. Проживал: г. Подольск, ул. Караваева, 39/5; г. Мо-
сква, ул. Новослободская, 69/67, кв. 8. Отец — Кузнецов Алексей Иванович, из крестьян, 
работал на заводе «Тиль», погиб на войне в 1914 г.; мать — Петрова Клавдия Георгиевна. 
Брат — Кузнецов Павел Алексеевич, начальник котельного цеха на ГРЭС-3. Жена —  
Гамарова Вера Ивановна.
Награды: медаль «За оборону Москвы».

Лебедев Николай Степанович
Родился в 1907 г. в г. Сольвычегодске Архангельской области. Член ВКП(б). Главный ин-
женер ОКСа ВВС Мосэнерго. Призван 31 октября 1941 г. Москворецким РВК г. Москвы. 
33-я армия, 344-я Краснознаменная стрелковая Рославльская дивизия, 33-я отдельная 
мотоинженерная бригада РГК, командир 143-го отдельного моторизованного инженерно-
го батальона, майор. Погиб 21 июля 1944 г. при налете вражеской авиации. Похоронен: 
Белорусская ССР, Гродненская область и район, дер. Гожа, братская могила. В могиле по-
хоронено 84 человека в 1944 г., последнее перезахоронение в 1957 г. из окрестных мест. 
Памятник установлен в 1957 г. Жена — Григорьева Валерия Александровна, проживала: 
Московская область, г. Калининград (ст. Подлипки), ул. Молотова, 17, кв. 7.
Награды: ордена Отечественной войны II (22 июня 1943 г.) и I степени (29 июля 1944 г., 
посмертно), Красной Звезды (13 октября 1943 г.).

Матюшин Михаил Васильевич
Родился 22 октября 1903 г. в г. Павлово-на-Оке Горьковской обла-
сти, в семье школьного учителя. В 1921 г. окончил в Павлове школу 2-й 
ступени и переехал в г. Москву. В 1930 г. окончил (поступил в 1922 г.) 
Институт народного хозяйства им. Плеханова, факультет электропро-
мышленности, по специальности «инженер-электрик». Беспартийный. 

С 17 июня 1929 г. — конструктор проектного отдела управления сетями МОГЭС. 
28 марта 1930 г. — 1934 г. — инженер-электрик Шатурского района управления сетя-
ми МОГЭС. С 13 мая 1934 г. — старший инженер по эксплуатации 6-го (Подольского) 
района ВВС. С 1 июня 1937 г. — главный инженер 6-го района ВВС. Во время Великой 
Отечественной войны с июля по октябрь 1941 г. был привлечен к работам по сооруже-
нию электризованных укреплений вокруг Москвы в качестве начальника участка работ. 
С 30 октября 1942 г. — главный инженер 5-го (Ногинского) района ВВС. С 15 ноября 
1946 г. — заместитель главного инженера ВВС Мосэнерго. С 16 марта 1959 г. — началь-
ник производственной службы сетей Мосэнерго. С 1 апреля 1961 г. — начальник службы 
сетей. 1 ноября 1970 г. вышел на пенсию. Жена — Матюшина Надежда Николаевна.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1952 г.), медаль «За оборону Москвы».
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Наумов Дмитрий Федорович
Родился в 1903 г. в дер. Козлово Новосильского района Орловской области. Беспар-
тийный. Работал в МКС. Призван 6 августа 1941 г. Москворецким РВК г. Москвы. 
Участник строительства электрозаграждений под Москвой в 1941 г. 33-я отдельная мо-
тоинженерная бригада РГК, 49-я отдельная электротехническая рота, электромонтер, 
ефрейтор. С августа 1944 г. проводил работы по освещению Военного совета 2-го Бело-
русского фронта.
Награды: медали «За боевые заслуги» (7 июля 1943 г., 8-й электротехнический батальон; 
18 мая 1945 г.), «За оборону Москвы» (8 ноября 1944 г.).

Полей (Палей) Эммануил Ильич
Родился в 1906 г. В 1935 г. окончил Ивановский энергетический институт. Член 
ВКП(б). Начальник ТРЦ с октября 1941 г. Начальник электромеханических мастерских 
Мосэнерго. В 1961–1962 гг. — главный инженер механизированной колонны № 33 
«Мосстройэлектропередачи».
Из представления на присуждение медали «За боевые заслуги»: «Тов. Полей Э. И., явля-
ясь начальником электромеханических мастерских высоковольтной сети Мосэнерго, где 
33-я Отдельная инженерная бригада спецназначения изготовляет элементы для управ-
ляемых минных полей, электризованных препятствий, монтирует агрегаты и производит 
другие электромеханические работы, проявляет исключительное внимание к специаль-
ным заказам бригады, непосредственно сам разрабатывает технологии изготовления об-
разцов. Им внесен ряд усовершенствований в изготовляемые специальные инженерные 
средства.
Он настойчиво борется, не считаясь с различными трудностями, за количество и качество 
изготовляемой продукции. Своей работой т. Полей во многом помогает бригаде в осна-
щении ее специальной инженерной техникой. При изготовлении нового опытного образ-
ца высоковольтной электрической станции для электризованных препятствий т. Полей 
мобилизовал на выполнение работы в срок /к 23.02.43/ не только свое предприятие, 
но и др. предприятия Мосэнерго. Сам, не считаясь со временем, руководил работами. 
Образец станции при испытании показал хорошие результаты. За активную и большую 
помощь Красной армии т. Полей Э. И. достоин Правительственной награды медалью 
«За боевые заслуги».
Награды: медаль «За боевые заслуги» (21 марта 1943 г.).

Поливанов Василий Васильевич
Родился 11 декабря 1903 г. в г. Москве, в семье мещан. Окончил 7 классов 
средней школы и 1-й Московский механико-электротехнический техни-
кум им. Ломоносова в 1925 г. (поступил в 1919 г.). Член ВКП(б) с 1945 г. 
1919–1920 гг. — производственное бюро при Ломоносовском институте, 
помощник монтера, слесарь. 1920–1921 гг. — артель «Гамма», монтер. 

В 1922–1923 гг. — доброволец, старший электромеханик автобронетанковой бригады 
им. Гознака и ВЦИК при Союзе металлистов, в 1925–1926 гг. — 78-й стрелковый полк, 



92

Мосэнерго. Книга памяти

г. Красноярск. 1923–1924 гг. — электротехническая контора Н. И. Комолова, производи-
тель работ. 1924–1925 гг. — ЭТЦР, московское отделение, электромонтер. Июль–дека- 
брь 1925 г. — акционерное общество «Электроэксплоатация», г. Подольск, старший 
электромонтер. Май 1928 г. — октябрь 1929 г. — электростанция «Свет Октября», 
г. Серпухов, заведующий монтажным отделом. Ноябрь–декабрь 1929 г. — Подоль-
ско-Серпуховской район МОГЭС, техник. Декабрь 1929 г. — 1931 г. — помощник за-
ведующего Подольским подрайоном. В 1931–1933 гг. — дежурный техник высоковольт-
ного района подстанции № 6, г. Москва. Март 1933 г. — июль 1934 г. — Истомкинский 
район ВВС, помощник начальника района по строительству. В 1934–1937 гг. — старший 
инженер по эксплуатации Тульско-Сталиногорского района Мосэнерго. В 1936 г. окон-
чил Московский энергетический институт по специальности «инженер-электрик». В январе 
1937 г. — июле 1941 г. — старший инженер технического отдела (службы линий) дирек-
ции ВВС Мосэнерго. Мобилизован МК ВКП(б) с 1 августа по 1 ноября 1941 г. на строи-
тельство электризованного рубежа обороны. В июле–октябре 1941 г. — производитель 
работ, управление специальных работ Западного фронта, главный инженер 1-го района. 
По окончании строительства добровольно вступил в ряды Красной армии, несмотря на 
освобождение от военной службы по состоянию здоровья. В октябре 1941 г. — феврале 
1942 г. — командир роты 303-го отдельного инженерного батальона, воентехник 1-го ранга.  
Во время битвы под Москвой под артиллерийским и минометным огнем участвовал  
в ликвидации крупной неисправности на электрифицированных препятствиях в районе 
Павловской Слободы. Демобилизован из Красной армии согласно приказу НКО о воз-
вращении части специалистов на производство. В феврале 1942 г. — 1949 г. — руково-
дитель группы ЛЭП технического отдела дирекции ВВС Мосэнерго. С 31 мая 1949 г. — 
старший инженер по кабельным сетям службы эксплуатации и ремонта электросилового 
оборудования управления Мосэнерго. С 8 октября 1955 г. — старший инженер по ка-
бельным сетям службы эксплуатации ремонтов и наладки электросилового оборудова-
ния. С 16 марта 1959 г. — старший инженер (руководитель) службы сетей Мосэнерго. 
С 24 декабря 1963 г. на пенсии. Отец — Поливанов Василий Георгиевич (1852–1938), 
артист Московского государственного Большого театра; мать — Максимова Екатерина 
Федоровна (1873–1925), инспектор по борьбе с детской беспризорностью деткомиссии 
ВЦИК. Старший брат — Поливанов Григорий Васильевич (1895–1952) — танцовщик 
Большого театра, незаконно репрессирован в 1938–1939 гг. Жена — Новикова Апполи-
нария Алексеевна.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1952 г.), медали «За боевые заслуги» 
(23 марта 1942 г., Западный фронт), «За оборону Москвы» (1944 г.).

Пресняков Владимир Петрович
Родился 1 июля 1907 г. в г. Рязани. Окончил 7 классов, 2 курса рабфа-
ка, курсы электромонтеров. Член ВКП(б) с декабря 1942 г. 1923 (июнь 
1924) г. — 1 сентября 1929 г. — Электропром, электромонтажный от-
дел, ВСНХ (электротехнический трест Центрального района), г. Москва, 
ученик электромонтера, электромонтер. 1929–1931 гг. служил в РККА, 
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радист. Август 1931 г. — май 1933 г. — Электропром НКТП, электромонтажный отдел. 
Июнь 1933 г. — февраль 1937 г. — строительство Сталинской ТЭЦ, электромонтер, 
бригадир. С 25 февраля 1937 г. — МКС, мастер района (4-й район). Призван 15 августа  
(15 октября) 1941 г. Бауманским РВК г. Москвы. Остался добровольно в РККА после 
строительства подмосковного рубежа обороны. Служил в РККА с 1941 г. по 1947 г. 
На фронте с ноября 1941 г. Западный фронт. 2-й Белорусский фронт, 33-я отдельная 
мотоинженерная бригада, 8-й отдельный батальон электрозаграждений, командир отде-
ления, старшина. С 31 декабря 1945 г. — заместитель начальника Лигницкой городской 
электростанции в Польше, с 1 февраля 1947 г. — заведующий монтажным отделением 
электросети Управления коммунального хозяйства при Лигницкой КЭЧ. Демобилизо-
ван 23 августа 1947 г. С 18 октября 1947 г. — МКС, мастер по капитальному ремонту, 
дежурный мастер (3-й район, 10-й район, 1-й район). 1 ноября 1967 г. вышел на пен-
сию. Проживал: г. Москва, Кривоколенный пер., 14, кв. 43. Отец — Пресняков Петр  
Сергеевич, родился в 1872 г., машинист Московской ж. д., умер в 1911 г.; мать — Гу-
севич Наталья Владимировна, родилась в 1883 г., работала на Московском почтамте. 
Жена — Фролова Юлия Владимировна.
Награды: орден Славы III степени (18 августа 1944 г.), медали «За отвагу» (11 февраля  
1943 г., начальник станции), «За оборону Москвы» (8 ноября 1944 г.), «За боевые 
заслуги» (18 мая 1945 г.), «За освобождение Варшавы».

Румянцев Сергей Александрович
Родился в 1899 г. Участник Гражданской войны в 1918–1922 гг. Работник московских 
кабельных сетей (по воспоминаниям А. И. Голицына). В период строительства электро-
заграждений — монтер-бригадир. С 1 ноября 1941 г. — в РККА, призван Пушкинским 
РВК Московской области. Помощник командира взвода 303-го отдельного инженерного 
батальона, старший сержант.
Из наградного листа: «Тов. Румянцев работал с июля 1941 г. монтером-бригадиром 
по строительству воздушных линий электропередач и электризованных заграждений 
на подмосковном рубеже. На работе показал образцы самоотверженного отношения 
к порученному делу. Его бригада была лучшей на строительстве. Качество построенных 
и смонтированных т. Румянцевым линий, переключательных пунктов электрозагражде-
ний отличное. Не считаясь со временем, не жалея сил, преодолевая трудности, связанные 
с недостатком квалифицированной рабочей силы, материалов, инструмента, всегда т. Ру-
мянцев и его бригада перевыполняла план, была первой на строительстве. Т. Румянцев 
также работал по монтажу ПП, прокладке кабельной сети и на других специальных рабо-
тах… По окончании строительства остался на рубеже, вступив в ряды Красной армии. Так 
же, как и на строительстве, т. Румянцев служил примером для всего личного состава рай-
она. Служба боевого применения порученных ему объектов была поставлена образцово. 
Объекты т. Румянцева не имели аварий, работали бесперебойно. В чрезвычайно короткий 
срок им построено в районе свыше 25 км телефонной связи. 25 февраля 1942 г.».
Награды: орден Красной Звезды (28 марта 1942 г.).
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Сафразбекян Гурген Садатович
Родился 2 октября 1906 г. в г. Герюсы в Армении, в семье учителя. В 1926 г. 
(поступил в 1922 г.) окончил Эриванский индустриальный техникум. Член 
ВКП(б) с 1930 г. 1921–1922 гг. — типография комммунхоза, г. Герюсы, 
ученик переплетчика. В 1928–1929 гг. служил в РККА, 1-й Армянский 
стрелковый полк. 1926–1928, 1929–1930 гг. — Алавердский медепла-

вильный комбинат, электромонтер, техник-электрик. Решением ЦК КП(б) Армении 
направлен на учебу в Московский энергетический институт. Окончил МЭИ в 1935 г. по 
специальности «инженер-электрик». Апрель 1935 г. — 1941 г. — инженер, старший ин-
женер, заместитель начальника (ПКБ, затем ЦСЗ) Мосэнерго. В октябре 1941 г. — мае 
1942 г. — диспетчер, Инженерные войска Западного фронта. В 1941–1942 гг. в составе 
303-го отдельного инженерного батальона Западного фронта — начальник химической 
службы, воентехник 1 ранга. [В списке безвозвратных потерь ЦАМО имеется ошибочная 
запись: пропал без вести в декабре 1941 г.]. В марте 1942 г. по ходатайству Мосэнерго  
демобилизован. В марте–мае 1942 г. — заместитель начальника ЦСЗ Мосэнерго. С 21 мая 
1942 г. — начальник местной службы защиты, заместитель начальника электроцеха, 
с 15 января 1947 г. — начальник электроцеха ГЭС-14. 24 октября 1947 г. — 1953 г. — 
главный инженер и заместитель директора ГЭС-14. С 1 сентября 1953 г. — начальник 
электротехнической части, заместитель главного инженера Мосэнерго. С 1958 г. — заме-
ститель начальника Гидрослужбы. 5 июня 1972 г. вышел на пенсию. Лауреат Сталинской 
премии (1951 г., за автоматизацию и телемеханизацию Узбекской и Московской энерго-
систем). Умер в 1988 г. Отец — Сафразбекян Садат Сергеевич, родился в 1861 г., умер 
в 1940 г.; мать — Хунунц Сатепика Артемьевна, родилась в 1879 г. Брат — Сафразбекян 
Геворк Садатович, главный политинструктор МНРА, с января 1937 г. — в распоряжении 
Управления по комначсоставу РККА, арестован 29 июля 1937 г., осужден к ВМН 10 сен-
тября 1937 г., расстрелян в день осуждения, реабилитирован 23 ноября 1955 г.
Награды: медаль «За оборону Москвы».

Сербиновский Георгий Викторович
Родился 6 октября 1909 г. в г. Киеве, в семье врача городской больницы. 
В 1922 г. семья переехала в г. Москву. В 1925 г. окончил 8 классов в школе 
№ 18 в г. Москве. В 1925–1930 гг. учился в Московском электротехни-
куме, по специальности «техник-электрик». Член ВКП(б) с 1940 г. В янва-
ре 1930 г. — 1934 г. — конструктор, техник, инженер, старший инженер 

Управления сетей Мосэнерго. В октябре 1934 г. — 1941 г. — начальник отдела, замести-
тель начальника Проектного конструкторского бюро, начальник отдела перспективного 
проектирования Управления Мосэнерго. В 1935 г. окончил Московский энергетический 
институт по специальности «инженер-электрик». С 15 января 1940 г. — заместитель 
главного инженера Управления Мосэнерго. 25 июля 1941 г. откомандирован по мобили-
зации МК ВКП(б) для оказания технической помощи при выполнении специальных обо-
ронительных работ на электрифицированном рубеже. В Управлении спецработ Западного  
фронта назначен главным инженером управления. Под руководством Сербиновского 
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проектировалось и строилось все энергохозяйство, относящееся к питанию электризо-
ванных заграждений. По окончании строительства 1 ноября 1941 г. добровольно всту-
пил в Красную армию (призван Свердловским РВК г. Москвы). Помощник командира 
 303-го отдельного инженерного батальона по технической части, военинженер 3-го ран-
га. [В списке безвозвратных потерь Центрального архива Министерства обороны имеется 
ошибочная запись: пропал без вести между октябрем и декабрем 1941 г.]. В феврале–дека-
бре 1942 г. — главный инженер топливно-энергетического управления Мосгорисполкома.  
В декабре 1942 г. — 1944 г. — заместитель начальника проектно-конструкторского бюро 
управления Мосэнерго. C 2 марта 1944 г. — главный инженер и заместитель директора Энер-
госбыта. С 12 декабря 1952 г. до 1960 г. — главный инженер Госинспекции по промышлен-
ной энергетике и энергонадзору Министерства электростанций СССР. В 1963–1972 гг. — 
начальник подотдела энергетики и электрификации Госплана СССР. Лауреат Сталинской 
премии (1952 г., за участие в разработке и осуществлении системы электроснабжения  
высокой надежности). Лауреат Ленинской премии (1962 г., за разработку, исследование 
и внедрение компенсационных ртутно-выпрямительных агрегатов). Умер в 1977 г.
Награды: орден «Знак Почёта» (1945 г.), медаль «За боевые заслуги» (28 марта 1942 г.).

Сергеев Георгий Петрович
Родился 25 ноября 1906 г. в г. Баку. Образование среднее профессио-
нальное (МЭТ в 1959 г.). Член ВКП(б) с 1938 г. Работал в МКС с 1925 г. 
по 1941 г. В 1925–1938 гг. — кабельная сеть МОГЭС (Мосэнерго),  
слесарь-кабельщик (мастер, старший мастер), 1938–1941 гг. — началь-
ник подрайона в 1-м районе МКС. Служил в РККА с 1941 г. по 1947 г.  

6 августа 1941 г. направлен дирекцией МКС в распоряжение Управления специальных 
работ для руководства монтажом специальных электрических сооружений на Московском 
оборонительном рубеже. 1 ноября (31 октября) 1941 г. призван Куйбышевским (Киров-
ским) РВК г. Москвы в ряды Красной армии с присвоением звания младшего военного тех-
ника. Командир взвода, сначала в 303-м инженерно-строительном батальоне РГК, а потом 
в 8-м отдельном ордена Красной Звезды электротехническом батальоне 33-й отдельной 
Могилевской Краснознаменной мотоинженерной бригады, в составе которой принимал 
участие в боевых действиях на Западном и 2-м Белорусском фронтах. Старший техник-лей-
тенант. После окончания боевых действий выполнял задания командования по восстанов-
лению электроснабжения частей Красной армии, центральной станции, высоковольтных 
и низковольтных сетей в ряде городов Польши и Германии. Работал в МКС с 1947 г. по 
1976 г. В 1947–1948 гг. — прораб строительно-монтажного участка. В 1949–1950 гг. — 
заместитель начальника конторы «Москабельстрой». С 1950 г. — начальник 7-го района 
УМКС Мосэнерго.
Награды: ордена Красной Звезды (1 сентября 1944 г., 2-й Белорусский фронт,  153-я стрел-
ковая дивизия), Отечественной войны II степени (13 марта 1945 г., 2-й Белорусский 
фронт), медали «За отвагу» (9 февраля 1944 г., 10-я армия, 49-я стрелковая дивизия),  
«За боевые заслуги» (21 августа 1943 г., 290-я стрелковая дивизия), «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы, «За Варшаву 1939–1945» (польская).
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Соловьев Семен Дмитриевич
Родился 18 (31) января 1897 г. в г. Москве. Окончил 2-е Московское ре-
альное училище в 1914 г., Московское высшее техническое училище 
в 1920 (1921) г. Беспартийный. 1915 г. —  паровозно-ремонтные мастер-
ские Московско-Казанской ж. д., техник-практикант. 1916 г. —  депо Мо-
сква-Сортировочная, помощник машиниста. Июнь 1918 г. —  февраль 

1919 г. —  Трамвайная ГЭС, котельный цех, техник, техбюро, чертежник-конструктор. 
1919–1920 гг. —  Торфосоюз, конструкторское бюро, конструктор. Работал в правле-
нии ОГЭС с января 1921 г., инженер эксплуатационного отдела. Январь 1922 г. —  март 
1930 г. —  МОГЭС (Мосэнерго), технический отдел, инженер, март 1930 г. —  январь 
1933 г. —  старший инженер ПО (1931–1932 гг. —  заместитель заведующего сектором 
планирования энергохозяйства, 1932–1933 гг. —  старший инженер планового секто-
ра). В 1932–1937 гг. преподавал в ФЗТК при Мосэнерго. Январь–июль 1933 г. —  ВВС 
Мосэнерго (ул. Осипенко, 13), инженер ПО, заместитель начальника отдела реконструкции 
сетей. Июль 1933 г. —  июль 1937 г. —  старший инженер эксплуатационного отдела управ-
ления Мосэнерго. С июля 1937 г. по 16 октября 1941 г. —  старший инженер ПКБ (группы 
перспективного проектирования) Мосэнерго. С 17 октября 1941 г. —  инженер управления 
спецработ Западного фронта. Участвовал в строительстве электрозаграждений в должно-
сти старшего диспетчера. 31 октября 1941 г. мобилизован в РККА. Состоял в штабе 303-го 
отдельного инженерного батальона. С мая 1942 г. в 33-й отдельной инженерной бригаде 
специального назначения. Майор. Инженер-электрик и старший инженер отделения мини-
рования. Работал над вопросами токораспределения в минно-подрывных сетях. Отозван из 
РККА 1 августа 1943 г. С 18 августа 1943 г. по 1 (30) апреля 1944 г. —  главный инженер 9-го 
района МКС Мосэнерго. 19 (1 мая) апреля 1944 г. переведен в плановый отдел Мосэнерго, 
старший инженер. С 3 августа 1946 г. —  руководитель группы перспективного проектиро-
вания, с 1 мая 1949 г. —  старший инженер отдела перспективного развития системы. За 
время работы в Мосэнерго разрабатывал вопросы, связанные с развитием и реконструкци-
ей сетей 110 кВ, Верхне-Волжских ГЭС, коммутации новых станций, реконструкции МКС, 
присоединения крупнейших потребителей. Проживал: г. Москва, Подсосенский пер., 11, 
кв. 5. Умер 2 марта 1954 г. Отец —  Соловьев Дмитрий Тарасович, родился в 1862 г.,  
купец, совладелец мебельного магазина, с 1905 г. податный инспектор в городской управе  
в г. Москве, умер в 1916 г.; мать —  Луговская (Пуговкина) Любовь Алексеевна, роди-
лась в 1863 г., из купеческой семьи, умерла в 1944 г. Брат —  Соловьев Тарас Дмитриевич,  
заслуженный артист РСФСР (1947 г.). Жена —  Овсянникова Антонина Петровна.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).

Тюрин Иван Иванович
Родился в 1906 г. в с. Субботино Больше-Коровинского района Рязанской области. Беспар-
тийный. Работал в МКС. Призван 6 августа 1941 г. Сокольническим РВК г. Москвы. 
8-й электротехнический батальон, командир отделения, сержант.
Награды: медаль «За отвагу» (9 августа 1943 г., Западный фронт, 290-я стрелковая диви-
зия, 878-й стрелковый полк).
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Тяпкин Федор Андреевич
Родился в 1913 г. в дер. С. Сыяново Подольского района Московской области. Член 
ВКП(б). Призван 22 октября 1941 г. Подольским РВК Московской области. 33-я отдель-
ная мотоинженерная бригада РГК, 8-й отдельный батальон электрозаграждений, элек-
трик, красноармеец. В мае 1945 г. выполнял задание по обеспечению электроэнергией 
штаба и управления 2-го Белорусского фронта. Самостоятельно отремонтировал и пустил 
паротурбину на электростанции в г. Штеттин.
Награды: орден Красной Звезды (14 августа 1945 г.), медали «За боевые заслуги» 
(4 октября 1944 г., повар 8-го батальона электрозаграждений; по собственной инициа-
тиве и во внеслужебное время принимал участие в развертывании электропрепятствий; 
22 февраля 1945 г.), «За оборону Москвы» (8 ноября 1944 г.).

Федоров Александр Николаевич
Родился в 1905 г. в г. Москве. Окончил начальное училище (4 класса), 
в 1932 г. — МЭИ, инженер-электрик. Беспартийный. В 1920–1923 гг. ра-
ботал в установочном отделе МОГЭС, конторщик. В 1923–1928 гг. учил-
ся в Московском электротехникуме (энерготехникуме). С 1927 г. работал 
в высоковольтной сети МОГЭС. 1927–1930 гг. — чертежник, 1930 г. — 

конструктор, 1930–1932 гг. — техник, 1932–1939 гг. — инженер, 1939–1941 гг. — стар-
ший инженер технического отдела. Служил в РККА в 1928–1930 гг. С 22 июля по октябрь 
1941 г. обеспечивал готовность работы электрооборудования сетевой системы в условиях 
возможных разрушений при воздушных налетах, участвовал в сооружении защитных за-
граждений Бутырской и Сокольнической подстанций. В октябре 1941 г. призван. Служил 
в РККА. Мобилизован на строительство и эксплуатацию электротехнических сооружений 
рубежа обороны Москвы до марта 1942 г., дежурный инженер. С 25 марта 1942 г. — управ-
ление ВВС Мосэнерго, старший диспетчер-инспектор оперативной службы. С 12 августа 
1943 г. — инспектор по эксплуатации ВВС. 27 июля (распоряжение заместителя Нарко-
ма электростанций от 20 июля) 1944 г. командирован в Латвийскую ССР в распоряжение 
Гос плана республики. Проживал: г. Москва, ул. Дурова, Топлев пер., 8, кв. 10. Отец —  
Федоров Николай Александрович, родился в 1875 г., из мещан, музыкант, играл в ресто-
ранах и театрах, умер в 1910 г.; мать — Федорова (Талстая?) Анна Ивановна, родилась 
в 1880 г. Жена — Гурвич Елизавета Абрамовна.

Федотов Иван Михайлович
Родился 7 января 1907 г. в с. Алексеевское Ростокинского района Москов-
ской области. С 1920 г. по 1923 г. находился в интернате № 503 в г. Мо-
скве на Ордынке, с 1923 г. по 1927 г. — в детском доме. В 1926 г. окончил 
среднюю школу-девятилетку с квалификацией библиотекаря. В 1930 г. 
окончил (поступил в 1926 г.) Московский электротехнический техникум, 

специальность — «техник-электрик». Беспартийный. С 8 августа 1930 г. — техник про-
ектного отдела МОГЭС. С марта 1933 г. — старший техник (старший инженер) техниче-
ского отдела ВВС Мосэнерго. С 22 июля по август 1941 г. обеспечивал готовность работы 
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электрооборудования сетевой системы ВВС в условиях возможных разрушений при воз-
душных налетах. В августе 1941 г. мобилизован на строительство электризованных за-
граждений рубежа по защите г. Москвы. С 16 октября 1941 г. по 1942 г. служил в РККА 
на строительстве оборонительных сооружений. Заведующий делопроизводством штаба 
 303-го отдельного инженерного батальона, военный техник 2-го ранга. В дальнейшем во 
время работы в Мосэнерго состоял в формировании 1-го батальона 4-го полка МПВО 
г. Москвы. С 25 марта 1942 г. — старший инженер технического отдела ВВС. С 1 октя-
бря 1949 г. — старший инженер ОДС (диспетчерской службы) ВВС. С 5 марта 1959 г. — 
старший инженер производственной службы сетей. С 26 июня 1961 г. — руководитель 
группы Службы перспективного развития энергосистемы. С 23 октября 1967 г. — на пен-
сии. Отец — Федотов Михаил Федорович, из крестьян, работал на Трехгорной фабрике 
Прохорова в г. Москве табельщиком, умер в 1914 г.; мать — Александрова Елизавета 
Федоровна, умерла в 1941 г. Жена — Аникина Ольга Федоровна.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1954 г.), медаль «За оборону Москвы» 
(1944 г.).

Чулаев Герман Федорович
Родился в 1906 г. Член ВКП(б). Работал в МКС. Мобилизован МК ВКП(б) 1 ноября 1941 г. 
в РККА. 303-й отдельный инженерно-строительный батальон (33-я отдельная моторизо-
ванная инженерная бригада (ОМИБР), 8-й отдельный батальон электрозаграждений),  
электрик, красноармеец. 
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.), медали «За боевые  
заслуги» (23 мая 1945 г., 33-я ОМИБР РГК, телефонист), «За оборону Москвы»  
(8 ноября 1944 г.).

***
На сегодняшний день известны фамилии 39 работников Мосэнерго — участ-
ников строительства электрозаграждений (ЭЗ).

Алмазов А. В.

Андрияко И. И.

Афанасьев Н. Е. 
(ПКБ)

Бомин Н. С.

Володин А./Воеводин, 
электромонтер, 1-й район ЭЗ

Горин Е. И., 
командир взвода,  
1-й район ЭЗ

Голицын А. И. 
(1-й район ВВС)

Громов О. В. 
(3-й район ВВС)

Ермолов Д. Г.

Иванов Ю. А. (ПКБ)

Карасев М. П., 
командир отделения элек-
тромонтеров, 1-й район 
(ВВС)

Карусь П. А., 
штаб 303-го ОИСБ

Клементьев Д. П.
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Князев В. Ф.,
политрук, 1-й район ЭЗ

Комаров М. И., 
командир взвода,  
3-й район ЭЗ

Кузнецов А. А.

Лебедев Н. С.

Матюшин М. В.

Наумов Д. Ф., 
электромонтер,  
1-й район ЭЗ (МКС)

Новицкий Виталий Иосифович

Орлов Константин Алексеевич
Родился в 1906 г., окончил 
МЭИ в 1935 г., беспартий-
ный, старший инженер. 
Награды: медаль «За обо-
рону Москвы» (ПКБ).

Петухов А. А., 
командир отделения элек-
тромонтеров, 1-й район ЭЗ

Поливанов В. В.,
командир роты,  
1-й район ЭЗ

Пресняков В. П. (МКС)

Румянцев
Погиб в районе г. Жиздры 
(МКС)

Румянцев С. А., 
начальник электростанции, 
3-й район ЭЗ

Сатаров В. А., 
помощник старшего техни-
ка, 3-й район ЭЗ (ПКБ)

Сафразбекян Г. С.

Сербиновский Г. В.

Сергеев Г. П.

Соловьев А. В.

Соловьев С. Д.

Тюрин И. И. (МКС)

Тяпкин Ф. А.

Узлов Ф. Ф., 
старший техник штаба  
303-го ОИСБ

Усанов

Федоров А. Н.

Федотов И. М.

Чулаев Г. Ф. 
электромонтер,  
4-й район ЭЗ (МКС)

После окончания строительства электрозаграждений часть сотрудников была демобили-
зована, и они вернулись на работу в Мосэнерго. Другие продолжили воевать в составе 
303-го отдельного инженерно-строительного батальона (ОИСБ).
24 декабря 1941 г. батальон был преобразован в 33-ю саперную бригаду, которая 20 апреля  
1942 г. стала 33-й отдельной инженерной бригадой специального назначения. В ее состав 
входил 8-й электротехнический батальон.
33-я бригада (3 июня 1944 г. преобразована в 33-ю Могилевскую ордена Красного Зна-
мени мотоинженерную бригаду) имеет славную военную историю. Свой боевой путь бри-
гада закончила в Берлине. 8-й отдельный электротехнический батальон за взятие порта 
Гдыня был награжден орденом Красной Звезды.
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Списочный пофамильный состав 303-го ОИСБ на 1 января 1942 г.
В этом списке могут находиться работники Мосэнерго, имен которых мы не знаем.

Штаб начальника 303-го ОИСБ:

Грошев Н. Н. 
помощник командира 
батальона

Иванников В. Ф. 
командир взвода 

Карусь П. А.

Лебедев Н. С. 
начальник части

Лифшиц С. И. 
помощник командира техни-
ческой роты

Сафразбекян Г. С. 
начальник химической 
службы

Сербиновский Г. В. 
помощник командира 
батальона по техчасти

Смирнов Г. П. 

Соловьев С. Д. 
начальник части

Узлов Ф. Ф. 
старший техник

Федотов Ив. Мих. 
заведующий 
делопроизводством

1-й район электрозаграждений (ЭЗ) — 55 человек, 2-й район — 54 человека, 3-й рай-
он — 43 человека, 4-й район — 54 человека, 5-й район — 53 человека. Отдельный взвод 
303-го ОИСБ — 36 человек. Всего в батальоне числилось 295 человек. Рядовые бойцы 
были зачислены в качестве электромонтеров.

Абрамов В. В.
командир отделения, 
4-й район

Агафонов А. Г.
5-й район

Алексеев А. И. 
4-й район

Алексеев В. А. 
отд. взвод

Алексеев Влад. Ив. 
5-й район

Алепкин С. Г. (Е. Г.) 
4-й район

Алешин Г. И. 
отд. взвод

Аллилуев П. П. 
5-й район

Андрианов (Андриянов) М. Г. 
командир отделения, 
2-й район

Андриенко И. А. 
отд. взвод

Андрияка И. И. 
инженер, 3-й район

Андрюхин Б. Д. 
1-й район

Анисимов И. И. 
4-й район

Анохин И. К. 
1-й район

Антонов А. А. 
отд. взвод

Антонов Е. И. 
5-й район

Арапов В. Е. 
отд. взвод

Архипков Ф. П. 
отд. взвод
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Архипов И. И. 
3-й район

Асонов П. П. 
2-й район

Афонин И. Г. 
5-й район

Барокновский (Барокневский) М. Н. 
1-й район

Батурин В. Л. 
5-й район

Беляев Ф. С. 
5-й район

Беспалов, 
1-й район

Битюк А. А. 
2-й район

Бобров А. Д. 
3-й район

Большаков Е. А.
командир отделения, 
4-й район

Бондаренко Ф. Е. 
2-й район

Борисов И. В. 
3-й район

Боровков А. И. 
1-й район

Боровков И. М. 
4-й район

Бугаев Ф. Л. 
2-й район

Бугров В. Д. 
командир отделения, 
3-й район

Букуев Влад. Конст.
5-й район

Буланов И. И. 
1-й район

Бушненко Г. Н. 
4-й район

Вагнер В. Е. 
5-й район

Валиков М. Д. 
отд. взвод

Вахрушев, 
5-й район

Викулин И. М. 
2-й район

Виноградов И. И. 
3-й район

Вислогузов Г. М. 
отд. взвод

Владимиров В. М. 
командир отделения, 
1-й район

Влачик В. М. 
1-й район

Воеводин 
1-й район

Волков И. В. 
5-й район

Волков Н. В. 
3-й район

Гавренков 
2-й район

Генкин Ф. А. 
5-й район

Герасимов С. Е. 
1-й район

Гефлингер Д. А. 
3-й район

Голубков И. П. 
командир отделения, 
5-й район

Горин Е. И. 
командир взвода, 1-й район

Горшков Д. П. 
2-й район

Горячев В. Д. 
командир отделения, 
1-й район

Гранаткин М. А. 
командир отделения, 
3-й район

Гришин И. И. 
командир отделения, 
1-й район
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Гришин М. Д. 
4-й район

Грымов И. К. 
1-й район

Гунин К. И. 
2-й район

Гусев А. А. 
4-й район

Данилов И. К. 
отд. взвод

Данилов Н. А. 
1-й район

Демидов Г. А. 
отд. взвод

Демидов Н. Ф. 
3-й район

Демин Петр Матв. 
командир отделения, 
5-й район

Денисюк В. Ф. 
4-й район

Докучаев А. А. 
2-й район

Дремин М. Г. 
1-й район

Дягилов Г. Ф. 
1-й район

Евсеев Я. М. 
отд. взвод

Еремин (Ерешин) Е. Е. 
4-й район

Ерменев П. В. 
командир взвода, 2-й район

Ерофеев А. А. 
4-й район

Жужман М. Н. 
2-й район

Строители Красногорского участка электрозаграждений под Москвой. Слева направо, сидят: воен-
техник 1-го ранга Сизых П. А.; воентехник 3-го ранга Кривозуб Д. С.; воентехник 2-го ранга Тихоми-
ров И. С.; политрук Князев В. Ф. Стоят: старшина (фамилия не известна); рядовой Усанов; воентех-
ник 1-го ранга Поливанов В. В.; воентехник 1-го ранга Голицын А. И.; воентехник 2-го ранга Бонин. 
Красногорск, ноябрь 1941 г.
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Жукин П. П. 
5-й район

Жуков Т. С. 
4-й район

Жулев М. П. 
2-й район

Журавлев П. Ф. 
3-й район

Зобров (Зябров) В. Е. 
1-й район

Зотов А. И. 
командир отделения, 
1-й район

Иванников В. М. 
командир роты, 4-й район

Иванов А. А. 
командир отделения, 
3-й район

Иванов Ф. Ф. 
командир взвода, 2-й район

Иванченко В. Г. 
отд. взвод

Ивлиев Л. П. 
отд. взвод

Игнатов Е. Е. 
3-й район

Игнатов Н. Р. 
1-й район

Игнатов (Игнатьев) С. Ф. 
5-й район

Ильинков В. Н. 
отд. взвод

Исаев В. Е. 
командир отделения, 
1-й район

Кабатов И. Е. 
отд. взвод

Казуков В. Д. 
2-й район

Карасев И. В. 
командир взвода, 2-й район

Карасев М. П. 
командир отделения, 
1-й район

Кириллов В. Т. 
командир отдельной службы, 
2-й район

Клейманов И. Ф. 
5-й район

Клементьев Д. П. 
командир роты, 5-й район

Климов Д. Н. 
командир отделения, 
3-й район

Князев В. Ф. 
командир взвода, 1-й район

Кожухов И. А. 
отд. взвод

Козленков Н. С. 
3-й район

Козлов Н. С. 
командир взвода, 2-й район

Комаров Матв. Ив. 
командир взвода, 3-й район

Кондратьев В. Л. 
2-й район

Конкин М. М. 
командир отделения, 
1-й район

Коновалов П. Ф. 
отд. взвод

Константинов Н. Н. 
3-й район

Коровин И. Н. 
4-й район

Короленко А. М. 
отд. взвод

Кортовенко М. Е. 
2-й район

Корявцев Я. 
4-й район

Косарев И. М. (И.И.) 
1-й район

Костромитинов Н. Н. 
отд. взвод

Крутелев К. В. 
отд. взвод
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Крючков Д. П. 
командир отделения, 
5-й район

Кудрявцев Н. Н. 
4-й район

Кузнецов В. А. 
отд. взвод

Кукушкин М. Е. 
командир отдельной службы, 
2-й район

Кулешов М. У. 
командир отделения, 
1-й район

Курбатов А. Л. 
1-й район

Лаврентьев А. М. 
1-й район

Ланан (Лапан) В. А. 
отд. взвод

Ларин Г. М. 
2-й район

Лебедев Г. Н. 
5-й район

Лебедев Л. С. 
4-й район

Левченко П. Ф. 
командир отделения, 
1-й район

Лепин И. Д. 
командир отделения, 
1-й район

Леонтьев А. И. 
5-й район

Лесников Н. А. 
4-й район

Линьков Н. В. 
отд. взвод

Ломов Н. А. 
отд. взвод

Лосев В. А. 
5-й район

Лунин П. П. 
1-й район

Лушин Никифор Захар. 
5-й район

Ляшенко И. А. 
отд. взвод

Малин В. Ф. 
отд. взвод

Малолетков, 
4-й район

Малько А. А. 
5-й район

Мансуров Н. Н. 
4-й район

Маркелов С. Е. 
5-й район

Маркин И. В. 
1-й район

Марсанов А. Е. 
5-й район

Масленников И. Н. 
5-й район

Матвеев М. С. 
1-й район

Матвеев С. С. 
командир отделения, 
1-й район

Матюшников (Митюшников) П. А. 
отд. взвод

Медведев П. А. 
2-й район

Мельников В. А. 
1-й район

Михайлов В. М. 
4-й район

Михеев А. И. 
5-й район

Мишин А. Ф. 
4-й район

Мишин Ник. Ив. 
командир отделения, 
2-й район

Моисеев И. А. 
начальник электростанции, 
2-й район
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Молокоедов А. И. 
4-й район

Молошенко (Молочиенко) В.П.
отд. взвод

Монахов В. И. 
командир отделения, 
5-й район

Мячков Д. И. 
3-й район

Нагорнов В. П. 
4-й район

Наумов Д. Ф. 
1-й район

Невский И. И. 
1-й район

Неймарю Л. Я. 
командир отделения, 
4-й район

Нелюбов В. П. 
2-й район

Нефедов Н. Г. 
3-й район

Никишин А. В. 
2-й район

Николаев П. И. 
4-й район

Никоноров Е. А. 
1-й район

Обнорский В. Н. 
1-й район

Объедков С. П. 
2-й район

Овсищер Я. М. 
командир взвода, 2-й район

Осипенко Т. М. 
командир отделения, 
1-й район

Осипов Н. И. 
5-й район

Осколков А. Ф. 
старший техник, 3-й район

Панин В. Г. 
командир отделения, 
3-й район

Панкин П. П. 
командир электровзвода, 
3-й район

Панков А. Е. 
5-й район

Панков А. Я. 
5-й район

Паршиков А. И. 
командир отдельной службы, 
2-й район

Паршиков (Пармиков) Н. И. 
2-й район

Перепальский И. М. 
командир отдельной службы, 
2-й район

Петров В. П. 
3-й район

Петров С. Н. 
машинист силовой 
установки, 5-й район

Петухов А. А. 
командир отделения, 
1-й район

Пешков В. Д. 
2-й район

Пидин С. Г. 
4-й район

Подрес А. М. 
3-й район

Поливанов Вас. Вас. 
командир роты, 1-й район

Полунин И. И. 
3-й район

Поляков А. П. 
5-й район

Поляков Н. Г. 
командир отделения, 
отд. взвод

Поносов Ф. С. 
2-й район

Почаров Т. И. 
2-й район



106

Мосэнерго. Книга памяти

Прибытков В. М. 
2-й район

Прокопцев В. Ф. 
4-й район

Прохоров К. В. 
4-й район

Птицын В. С. 
командир отделения, 
3-й район

Разумович И. Г. 
5-й район

Ребров В. А. 
2-й район

Ревякин В. С. 
4-й район

Ройзен Сем. Сем. 
(14 октября 1916 г.–
1998 г.), командир  
отделения, 4-й район

Рублев А. В. 
1-й район

Рузинский В. Л. 
2-й район

Румянцев И. И. 
3-й район

Румянцев П. И. 
4-й район

Румянцев С. А. 
начальник электростанции, 
3-й район

Румянцев Т. Ф. 
2-й район

Рыбачев В. С. 
отд. взвод

Рыжов П. 
4-й район

Савельев Е. М. 
4-й район

Савенков Д. Г. 
2-й район

Савосин А. А. 
1-й район

Сальков М. И. 
1-й район

Самохвалов И. В. 
4-й район

Самохин И. М. 
1-й район

У разрушенного рейхстага. Второй слева М. И. Комаров. 1945 г.
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Самсонов П. К. 
2-й район

Сапронов З. П. 
4-й район

Сапрыкин П. И. 
2-й район

Сатаров В. А. 
помощник техника, 
3-й район

Семенов А. Т. 
1-й район

Сергеичев М. Н. 
отд. взвод

Сергейкин Я. Ф. 
4-й район

Сидоров В. А. 
2-й район

Сидоров Ф. А. (?) , 
5-й район

Силин С. Е. 
1-й район

Силуянов И. Г. 
2-й район

Симелев В. М. 
отд. взвод

Симонов А. Н. 
4-й район

Синицын М. Ф. 
3-й район

Скороваров В. В. 
1-й район

Смирнов Г. П. 
командир взвода, 4-й район

Смирнов И. А. 
командир отделения, 
3-й район

Смирнов П. И. 
командир отделения, 
5-й район

Смирных С. А. 
3-й район

Соколов Н. В. 
командир взвода, 3-й район

Соловьев П. А. 
4-й район

Соловьев П. П. 
5-й район

Солотков Н. Ф. 
командир отделения, 
1-й район

Сорокин А. В. 
4-й район

Сосенков Д. С. 
1-й район

Стариков Ф. И. 
2-й район

Степин Н. И. 
4-й район

Стрелков И. А. 
5-й район

Ступень М. Е. 
4-й район

Суханов А. П. 
3-й район

Суханов Дм. Петр. 
4-й район

Сысоев И. В. 
командир отделения, 
5-й район

Талызин В. Г. 
5-й район

Тараканчиков Егор Порфир. 
5-й район

Тарасов В. А. 
5-й район

Терехин С. Д. 
3-й район

Терехов С. П. 
командир отделения, 
2-й район

Тиханенко Ф. В. 
5-й район

Тихомиров Г. Г. 
командир отделения, 
2-й район

Тишков С. М. 
командир взвода, 4-й район
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Ткаченко П. М. 
3-й район

Трофимов Г. Т. 
командир отделения,  
4-й район

Трофимов Кирилл Мефод. 
командир отделения,  
1-й район

Трошин Д. В. 
2-й район

Угольников Г. Т. 
4-й район

Удалов Ал-др Мих. 
командир отделения, 
1-й район

Уманов И. И. 
3-й район

Федоров А. П. 
старший техник,  
2-й район

Федоров И. П. 
1-й район

Федотов О. Г. 
3-й район

Федулов А. М. 
2-й район

Филонов, 
2-й район

Хлебников М. Д. 
4-й район

Холодов И. И. 
5-й район

Царев И. Н. 
5-й район

Цыганков А. Е. 
4-й район

Чеков В. Н. 
командир отделения, 
5-й район

Черноморский А. Я. 
4-й район

Чернышов (Чернышев) Павел Дм. 
4-й район

Чичкин Л. А. 
5-й район

Чичкин П. А. 
5-й район

Чудаев Степ. Ив. 
3-й район

Чудаков В. Н. 
5-й район

Чулаев Г. Ф.
4-й район

Чуприн Т. К. 
3-й район

Чухачев П. В. 
5-й район

Шалаев В. Т. 
командир отдельной службы, 
2-й район

Шереметьев В. П. 
1-й район

Шинаев И. Т. 
командир отделения, 5-й район

Шумаров П. Д. (Ник. Дм.?) 
2-й район

Шуркалкин В. М. 
5-й район

Шурмилин В. В.
машинист, 3-й район

Шустров П. В. 
3-й район

Юмашев А. И. 
отд. взвод

Юрцев А. С. 
2-й район

Якушенков И. Е. 
командир отделения, 4-й район

Янбухтаев А. Д. 
командир отделения, отд. взвод

Янушкевич В. П. 
3-й район

Яровой Н. П. 
отд. взвод

Яшков И. М. 
отд. взвод.
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О дна из самых трагических страниц Второй Мировой войны — история пленных совет-
ских солдат.
Точное количество попавших в плен неизвестно до сих пор. Цифры колеблются от 3 млн 

400 тысяч до 5 млн 270 тысяч человек. Около половины из них погибли — были уничто-
жены или умерли от голода и болезней.

Осенью 1944 года Красная армия вступила в Европу, и началось массовое освобожде-
ние военнопленных из нацистских лагерей. Сначала бывшие пленные проходили спецпро-
верку в лагерях НКВД, затем многие снова направлялись в воинские части и уходили на 
фронт.

18 августа 1945 года Государственный комитет обороны СССР принял постановление 
«О направлении на работу в промышленность военнослужащих Красной армии, осво-
божденных из немецкого плена, и репатриантов призывного возраста». На основании 
этого постановления были сформированы рабочие батальоны Народного комиссариата 
обороны.

При формировании были отсеяны военнопленные, служившие в немецкой армии, ча-
стях Российской освободительной армии (РОА) или активно сотрудничавшие с немецкими 
властями. Рядовой и сержантский состав был разбит на две большие группы по возраст-
ному признаку —  демобилизуемые и недемобилизуемые возраста.

Военнопленные и гражданские репатрианты недемобилизуемых возрастов были за-
числены в рабочие батальоны. При этом гражданские репатрианты-мужчины, которые 
в 1941 году находились в призывном возрасте, направлялись в рабочие батальоны, а те, 
кто в 1941 году находился в допризывном возрасте, а теперь достиг его, призывались на 
военную службу на общих основаниях.

Перед рабочими батальонами ставилась задача обеспечить рабочей силой крупнейшие 
промышленные предприятия и стройки Советского Союза.

Последующее увольнение из рабочих батальонов и отправка репатриантов по месту 
жительства ставилась Наркоматом обороны в зависимость от будущей демобилизации из 
армии военнослужащих срочной службы соответствующих возрастов.
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Рабочие батальоны входили в систему Наркомата обороны только в период форми-
рования, а в дальнейшем переходили в подчинение ведомств, к которым принадлежали 
предприятия. По данным на 6 февраля 1946 года, из 578 616 репатриантов, зачисленных 
в рабочие батальоны, в Наркомат угольной промышленности было передано 256 300 че-
ловек, черную металлургию —  102 706, лесную промышленность — 25 500, нефтяную — 
27 800, химическую — 15 440, в различные строительные организации — 37 750, на 
стройки и предприятия в системе НКВД — 3 500, в Наркомат электростанций — 10 000, 
Наркомат путей сообщения — 11 000, промышленность стройматериалов — 9 070,  
судостроительную промышленность —  2 800, резиновую —  2 850, бумажную — 5 450, 
рыбную — 8 000, слюдяную — 2 200, цветную металлургию — 7 000, на заготовку дров 
для Москвы — 10 000, в систему «Главсталинградвосстановление» —  12 000 и в распо-
ряжение других наркоматов и ведомств — 29 250 человек.

С 1946 года бойцы рабочих батальонов начали превращаться в обычных гражданских 
рабочих и служащих после того, как рабочие батальоны были расформированы директи-
вой Генерального штаба Вооруженных сил СССР от 12 июля 1946 года. К данной кате-
гории репатриантов стал применяться термин «переведенные в постоянные кадры про-
мышленности». По постановлению Совета Министров СССР от 30 сентября 1946 года 
на них было полностью распространено действующее законодательство о труде, а также 
все права и льготы, которыми пользовались рабочие и служащие соответствующих пред-
приятий и строек. Они сохраняли статус полноправных граждан СССР, но без права по-
кинуть определенное государством место работы (не установленное место жительства, как 
у спецпереселенцев, а именно место работы). За самовольный уход с работы им грозило 
заключение в ГУЛАГ на срок от 5 до 8 лет (в мае 1948 года эта мера наказания была сни-
жена — от 2 до 4 месяцев).

В 1946–1948 годах из Красной армии были демобилизованы военнослужащие ряда 
возрастов и, соответственно, демобилизованы их ровесники, зачисленные ранее в рабочие 
батальоны. Бойцы рабочих батальонов пытались получить разрешение вернуться в места, 
где они жили до войны. Но руководство предприятий всеми силами пыталось задержать их 
на работе и склонить к заключению долгосрочных трудовых договоров. В то время широ-
кое распространение получили побеги с предприятий и строек. «Беглецы, число которых 
исчислялось многими десятками тысяч, рисковали тем, что их могли привлечь к уголов-
ной ответственности за самовольный уход с установленного места работы, но практически 
риск был не так уж велик, поскольку их не объявляли во всесоюзный розыск, а местный 
розыск результатов обычно не давал. В распространенный способ освобождения от работ 
вылилось невозвращение из отпусков (поскольку репатриантам — бывшим «арбайтбата-
льонникам» было объявлено, что они обладают всеми правами советских рабочих и слу-
жащих, то, следовательно, они имели право на ежегодный отпуск). Легальным образом 
возвратиться на свою родину можно было только прибалтам и жителям кавказских респу-
блик. По решениям Совета Министров СССР от 13 апреля 1946 года, 2 октября 1946 года 
и 12 июня 1947 года на родину были возвращены зачисленные в рабочие батальоны ре-
патрианты всех возрастов (кроме немцев, турок-месхетинцев, курдов и некоторых дру-
гих), являвшиеся жителями Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии, Армении и Азербайджана. 
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Уже к началу 1948 года количество репатриантов, числившихся в постоянных кадрах про-
мышленности, сократилось более чем в два раза» (В. Земсков. Репатриация перемещен-
ных советских граждан. http://scepsis.net/library/id_1234.html).

Рабочие батальоны были и в Мосэнерго. Несколько сотен бывших военнопленных 
и гражданских репатриантов были направлены в 1945–1946 годах в Москву на ТЭЦ-11. 
Часть репатриантов попала на ТЭЦ-11 не из фильтрационных лагерей и воинских частей, 
а после работ по восстановлению Сталиногорской ГРЭС-10 Мосэнерго, куда они были 
направлены в 1944 году. Никаких данных о существовании рабочих батальонов на других 
станциях Мосэнерго на сегодняшний день не найдено.

В архивах ТЭЦ-11 сохранилась особая картотека, в которую записывались основные 
биографические данные бойцов рабочего батальона: ФИО, год и место рождения, пар-
тийность, образование, профессия, семейное положение и национальность. Кроме того, 
в картотеке отражался военный путь —  места и годы службы —  и места пребывания 
в плену. Записи делались работниками кадровой службы со слов репатриантов. Поэтому 
зачастую они с трудом поддаются расшифровке. Прежде всего это касается географиче-
ских названий —  немецких, польских, прибалтийских городов, деревень и лагерей.

Мы посчитали необходимым включить эту картотеку в «Книгу памяти». Не по своей 
воле эти солдаты попали в плен. Многие из них даже не начали воевать, а находились 
в местах первичной дислокации. И для них война в 1945 году не закончилась, потому что 
свой военный долг они должны были отрабатывать еще несколько лет.

Все записи из картотеки были сверены с базой данных Центрального архива Мини-
стерства обороны РФ. Эти данные приведены полностью после биографических сведений 
из картотеки ТЭЦ.

Мы не знаем, как сложилась дальнейшая судьба бывших бойцов рабочего батальона 
ТЭЦ-11. Большинство из них, видимо, уехали на родину в 1946–1947 годах. Ни здоровья, 
ни сил после немецких лагерей у них не было. Дома их ждали семьи и часто —  маленькие 
дети. Там нужно было восстанавливать жизнь, спасать от голода и холода мирное населе-
ние, поднимать из руин города и деревни.

Бойцам рабочих батальонов не досталось послевоенной славы, они сполна хлебнули 
того лиха, что принес в нашу страну 1941 год.

Век их, скорее всего, был недолог. Это видно по количеству награжденных орденом 
Отечественной войны в юбилейном 1985 году. Но благодаря работникам ТЭЦ-11, сохра-
нившим эту солдатскую картотеку, мы сегодня можем вспомнить их всех поименно.
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Абаполов Павел Иванович
Родился в 1913 г. Тамбовская область, Моршанский район, с. Питерское. Беспартийный, 
4 класса, слесарь 3-го разряда, холост, русский. До войны работал на родине на торфо-
разработке. 18 октября 1941 г. мобилизован в РККА. 69-й военно-строительный отряд 
«Красная Звезда». УКС [ТЭЦ-11].

ЦАМО: нет.

Абдрасилов Камбай
Родился в 1922 г. Казахстанская ССР, Алма-Атинская область, Чамбулский район, 
с. Узын-Агаш. Член ВЛКСМ с 1938 г., 7 классов, холост, казах. Работал при доме отдыха, 
г. Алма-Ата, имбизатор (?), с 1939 г. по 1942 г. 1 января 1942 г. призван в РККА. 23 ав-
густа 1943 г. на Смоленском направлении попал в плен к немцам из-за ранения. Кане-
тов, лагерь, с 24 по 29 августа 1943 г.; Днепропетровск, лагерь, с 29 августа по 5 сентября 
1943 г.; Шепетовка, лагерь, с 5 сентября по 5 октября 1943 г.; лагерь Снох (Германия), 
с 5 по 20 октября 1943 г.; I Янов (?), с 20 октября по 30 декабря 1943 г.; Франция, рабочий 
батальон, с января по декабрь 1944 г.; Германия, рабочий батальон, г. Вислар [Вецлар?], 
с января по февраль 1945 г.; Мест. Графинк (?), с 2 по 4 мая 1945 г. 4 мая 1945 г. осво-
божден американской армией. Американский лагерь, с 4 по 30 мая 1945 г.; Ордеров  
лагерь, распределительный пункт, с 2 по 25 июня 1945 г.; г. Майсен, с 16 июля по 16 октя-
бря 1945 г. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Авкешов Иван Николаевич
Родился в 1914 г. Западно-Казахстанская область, Каяталовский район, дер. Кус-Арал. Беспар-
тийный, 4 класса сельской школы, колхозник, холост, казах. До начала войны проживал 
в г. Сара тове, 1-й участок завода «Комбайн». Служил в РККА с 30 сентября 1941 г., 6-я гвар-
дейская бригада. Попал в плен к немцам 16 сентября 1942 г. под г. Грозный. В плену у нем-
цев находился в Германии в мест. Часпузен (?) на голландской границе. На ТЭЦ-11 прибыл  
25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Агаев Абузер
Родился в 1910 г. Азербайджанская ССР, г. Кусары, Пролетарская, 48. Беспартийный, не-
грамотный, мясник, женат, 2 детей, лезгин. До начала войны проживал на родине. Служил 
в РККА с декабря 1941 г. 79-я дивизия. Попал в плен к немцам 9 июля 1942 г. под Севасто-
полем. Находился в Германии в г. Воцляр [Вецлар?]. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Аганин Николай Федорович
Родился в 1906 г. Пензенская область, Свещевский [Свищевский] район, дер. Румянов-
ка. Беспартийный, малограмотный, колхозник, женат, 3 детей, русский. До начала вой-
ны проживал на родине. Служил в РККА с 24 августа 1941 г.  144-й минометный полк. 
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13 июня 1942 г. попал в окружение под Севастополем. Попал в плен к немцам. Находился 
в г. Витин. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Аганин Николай Федорович, родился в 1906 г. в дер. Бутянов [Румяновка?], 
Свищевский район. Призван 24 августа 1941 г. Свищевским РВК Пензенской обла-
сти. 14-й минометный полк, рядовой. Попал в плен 13 июня 1942 г. под Севастополем. 
Освобожден в апреле 1945 г. Жена — Аганина Анна Михайловна, проживала: Сви-
щевский район, Завиваловский сельсовет, дер. Румяновка.

Акулов Егор Владимирович
Родился в 1923 г. Орловская область, Карачевский район, дер. Б. Акулово. Беспартий-
ный, 7 классов, бетонщик, холост. До 6 декабря 1943 г. находился на оккупированной тер-
ритории на родине. С 6 декабря 1943 г. в РККА. С 28 марта 1944 г. — спецлагерь № 12. 
С 30 сентября 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — строительство ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 при-
был 20 ноября 1945 г. Принят в котельный цех 5 апреля 1947 г.

Акулов Егор Владимирович, родился в дер. Б. Акулово Карачевского района Орловской 
области, в крестьянской семье. Окончил 7 классов в 1941 г. Плотник. До 1943 г. жил на ро-
дине с родителями. 15 декабря 1943 г. — 28 декабря 1944 г. — в РККА. 20 мая 1944 г. — 
20 ноября 1945 г. — Сталиногорская ГРЭС. С 20 ноября 1945 г. — ТЭЦ-11, котельный 
цех, обдувщик. «5 октября 1941 г. на родине попал под временную оккупацию немцев, где 
находился по 25 августа 1943 г. до момента освобождения территории нашими войсками. 
За время нахождения в оккупации допросам со стороны немцев не подвергался. С момента 
оккупации колхозный строй в селе распался и работали каждый на свое хозяйство. В селе 
был староста нашего села Акулов Терентий Григорьевич, которого при освобождении ча-
стями Красной армии нашей местности арестовали, и он в тюрьме умер. После освобожде-
ния местности я находился дома, не работал. Потом мобилизовали в армию, где прослу-
жил до марта 1944 г. в  381-м стрелковом полку, откуда меня направили в Сталиногорск, 
где проходил проверку через особый отдел, и оставили работать на Сталиногорской ГРЭС 
в должности разнорабочего с мая 1944 г. по ноябрь 1945 г., откуда перевели на ТЭЦ-11.  
На ТЭЦ-11 проверку не проходил». Проживал: г. Москва, шоссе Энтузиастов, 130а, об-
щежитие. Отец — Акулов Владимир Иванович; мать — Ефимочкина Елена Федоровна.
ЦАМО: нет.

Алимов Тимофей Яковлевич
Родился в 1909 г. Сталинградская область, Добренский район, Сулочинский хутор. Беспар-
тийный, малограмотный, женат, ребенок, русский. До войны работал в колхозе, крестья-
нин. 20 июля 1941 г. призван в РККА. 302-я дивизия, 827-й стрелковый полк. 21 мая 1942 г. 
был взят в плен немцами в г. Керчи и угнан в Германию, работал на шахте в г. Ландебохен. 
Последнее время находился в г. Емер. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.
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Алимов Тухтасим
Родился в 1912 г. Андизяновская [Андижанская] область, Мархаматский район, дер. Кара-
курган. Беспартийный, 4 класса, рабочий, женат, 2 детей, узбек. До июня 1941 г. жил на 
родине, работал в колхозе. С июня 1941 г. находился в РККА. С октября 1942 г. по январь 
1943 г. — в плену, попал в плен под Сталинградом. С января по май 1943 г. был в госпи-
тале по болезни. С мая 1943 г. по сентябрь 1944 г. — спецлагерь № 12. С 30 сентября 
1944 г. по 17 ноября 1945 г. — Сталиногорская ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 
1945 г. В августе 1946 г. не вернулся из отпуска.

ЦАМО: нет.

Ананьев Александр Сергеевич
Родился в 1913 г. Тамбовская область, Токаревский район, дер. Грамушка [Громушка]. 
Беспартийный, 2 класса, колхозник, тракторист, женат, ребенок, русский. До службы в ар-
мии проживал на родине. Служил в РККА с 22 июня 1940 г.  816-й полк. 14 мая 1942 г. был 
в окружении в Крыму, ст. Семиколодезии [Семь колодезей]. Попал в плен к немцам. В плену 
по 14 апреля 1945 г. Находился в г. Гиммер. 25 сентября [1945 г.] прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Ананьев Александр Сергеевич, родился в 1913 г. в дер. Грамушко [Громуш-
ка]. Призван 22 июня 1940 г. Токаревским РВК Тамбовской области. 816-й стрелко-
вый полк, рядовой. Попал в плен 14 мая 1942 г. в г. Феодосия. Освобожден 14 апреля 
1945 г. Жена — Ананьева Евдокия Андреевна, проживала по месту рождения мужа.

Анферов Иван Варфоломеевич
Родился в 1912 г. Тамбовская область, Бондарский район, дер. Грибоедово. Беспартий-
ный, 3 класса, слесарь 4-го разряда, женат, русский. До войны работал на Дзержинской 
железной дороге, ст. Люблино. Проживал: ст. Люблино, ул. Дзержинская, 45. 27 октября 
1942 г. мобилизован в РККА. 65-я [дивизия], 38-й стрелковый полк. 30 сентября 1942 г. 
под Ленинградом, будучи в окружении, попал в плен к немцам. В Германии был в г. Обер-
хаузен, работал в шахте. На ТЭЦ-11 прибыл 28 сентября 1945 г.

ЦАМО: Анферов Иван Ворфоломеевич [!], призван Ленинским РВК. ППС 1428 
[ 376-я стрелковая дивизия], ч 49, красноармеец. Пропал без вести в районе дер. Гайто-
лово Мгинского района Ленинградской области 23 сентября 1942 г. Проживал: 
Московская область, г. Люблино, ул. Дзержинская, 46.
Анферов Иван Ворфолом. [!], родился в 1912 г. Тамбовская область, Бондарский рай-
он, дер. Грибоедово. Призван 27 октября 1941 г. Люблинским ГВК Московской обла-
сти. 1248-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 30 сентября 1942 г. Освобожден 
30 марта 1945 г. Жена — Анферова Пелагея Дмитриевна, проживала: Московская 
область, г. Люблино, ул. Дзержинская, 45.
РГВА: Анферов Иван Варфоломеевич, родился в 1912 г. 376-я дивизия, 1248-й пехот-
ный [стрелковый] полк, рядовой. Попал в плен 30 сентября 1942 г. Освобожден.
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Анциферов Константин Федорович
Родился в 1903 г. Воронежская область, Оборонинский район, Борисовский сельсовет, 
дер. Борисовка. Беспартийный, 8 классов, десятник, каменные и плотницкие работы,  
холост, русский. До мобилизации в РККА работал: Московская область, Звенигородский 
район, г. Убор, Дубецкий промколхоз. Служил в РККА с 22 августа 1941 г. 2-я Сталин-
ская дивизия, 4-й полк. Издешевский [Издешковский] район под г. Вязьмой, 10 октя-
бря 1941 г. попал в плен, будучи раненым немцами. В плену был в г. Кольмах [Кольмар],  
Ильзас [Эльзас], 19-й лагерь, команда 19. Будучи в плену в г. Ландик работал в шахте 
рабочим. 2 мая 1945 г. был освобожден американскими войсками и передан в г. Росон-
хайм русским войскам. Работал в г. Рассвайный на выгрузке оборудования автоприцепно-
го завода в качестве десятника. 22 октября 1945 г. был передан в г. Цайтхайм [Цайтхайн 
(Zeithain)], оттуда был направлен в г. Москву на ТЭЦ-11 и прибыл 10 декабря 1945 г.

РГВА: Анциферов Константин Федорович, родился в 1903 г. Воронежская область, 
Мордовский район, дер. Борисовка. 2-я дивизия. Попал в плен не позднее октября 
1941 г. Освобожден.

Аресланов (Арсланов) Шарип
Родился в 1910 г. Казанская область, Охтановшский [Актанышский] район, дер. Шарипо 
[Шарипово]. Беспартийный, неграмотный, сельский рабочий, женат, ребенок, татарин.  
До войны проживал в Средней Азии. 16 июля 1941 г. призван в РККА. Попал в плен к нем-
цам 28 августа 1942 г. под Ростовом. У немцев работал в г. Дортман на шахте. Последнее 
время находился в г. Гемель. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Архипенков Макар Иудович
Родился в 1908 г. Смоленская область, Дорогобужский район, дер. Амрамово [Абрамо-
во]. Беспартийный, сельская школа, плотник, слесарь по автомашинам, женат, 2 детей, 
русский. До войны работал на родине в сельпо. 24 июня 1941 г. мобилизован в РККА. 
190-й БАО (батальон аэродромного обслуживания). 4 октября 1941 г. в г. Белый попал 
в плен к немцам. В Германии был в г. Зоист [Soest], работал на заводе. На ТЭЦ-11 прибыл 
28 сентября 1945 г. [Проживал?]: г. Москва, Пушкарев пер., 16, кв. 7.

ЦАМО: Архипенков Макар Иудович. Дорогобужский район. Призван 24 июня 1941 г. 
Дорогобужским РВК Смоленской области. 2-й партизанский полк, рядовой. Попал 
в плен 20 июня 1942 г. в Смоленской области. Освобожден в апреле 1945 г. Жена — 
Архипенкова Анастасия Егоровна, проживала: Дорогобужский район, Холмяц. [Хол-
мецкий] сельсовет.

Архипов Леонид Иванович
Родился в 1909 г. Крымская АССР, Старо-Крымский район, дер. Болгашино (?). Беспар-
тийный, малограмотный, без специальности, женат, русский. До мобилизации работал 
в Старокрымском РЗО конюхом. Служил в РККА с 23 июня (июля) 1941 г. 32-я дивизия, 
хозвзвод. В БССР в лесу, 26 августа 1941 г. попал в плен к немцам в окружении. Находился 
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в плену в г. Вязьма, 7 месяцев. В мае 1942 г. прибыл в г. Магдабур в лагерь и бежал, был 
задержан и направлен в концлагерь в г. Сецкингауз. С мая 1942 г. по 1945 г. находился 
в заключении. В апреле 1945 г. был направлен в концлагерь Дохава [Дахау]. 2 мая 1945 г. 
под Альпами был освобожден американскими войсками и в июне 1945 г. был передан 
в распоряжение советского командования. Находился в г. Майссен [Мейсен/Майсен], 
работал на объекте № 3137 на демонтаже оборудования при в/ч № 75198 «Д» с 27 июня 
по 16 октября 1945 г., откуда был направлен в СССР на ТЭЦ-11 и прибыл 10 декабря 
1945 г.

ЦАМО: нет.

Бабгоев Талип Исаевич
Родился в 1913 г. Зольский район, г. Нальчик, с. Золкокаши [Залукокоаже]. Беспартийный, 
без образования, холост, кабардинец. До войны работал в МТС трактористом в г. Зол ко-
каше. В 1939 г. был призван в РККА на действительную службу, шофер.  360-й стрелковый 
полк. 11 июля 1941 г. попал в плен к немцам в г. Большой Мачка (Маячка?, Малка?). 
Работал у немцев разнорабочим. Последнее время находился в г. Фрайбург. 26 сентября 
1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Бабич Степан Петрович
Родился в 1925 г. Запорожская область, Б. Токманский район, г. Молочанск. Беспартий-
ный, 6 классов, кочегар на мельнице, холост, украинец. До войны жил на родине, учился 
в школе. Попал в плен к немцам на занятой немцами территории на родине и отправлен 
в Германию 20 мая 1943 г. Корнвестгайн [Корнвестхайм], лагерь № 1, с 5 июня 1943 г. по 
22 апреля 1945 г. Освобожден французской армией. Десау [Дессау], лагерь, с 6 по 18 мая 
1945 г.; Шпремберг, с 2 июля по 10 октября 1945 г. работал на разборке электростанции. 
Котбус, с 10 по 31 октября 1945 г. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

Базгалев Виктор Васильевич
Родился в 1919 г. Куйбышевская область, Рузаевский район, с. Русско-Боймаково [Русское 
Баймаково]. Член ВЛКСМ с 1939 г., 4 класса, слесарь, женат, русский. До мобилизации 
в РККА работал: ст. Кудиново Московской области, «Прожекторстрой», разнорабочий. 
Служил в РККА с 21 ноября 1939 г. 6-я армия,  147-я стрелковая дивизия. Под Переясла-
вом в окружении 28 октября 1941 г. попал в плен к немцам. Находился в плену: г. Жито-
мир, УССР, с декабря 1941 г. по 28 мая 1942 г., откуда бежал и был пойман. С 12 июня 
по 24 июля 1942 г. находился в гестапо в г. Белая Церковь. С октября 1942 г. находился 
в г. Гемер [Хемер] в лагерях. С 16 декабря 1942 г. — на линии Мажино работал на разборе 
укреплений. C 2 марта 1943 г. по 1 сентября 1944 г. находился в лазарете в г. Болхин (?). 
Болел. [Зачеркнуто: Около 2 месяцев находился в пути этапов г. Перлюзену]. После Бол-
хина находился в г. Мерцег [Мерциг] 2 месяца, в г. Родальбен 3 месяца и в г. Пермозену 
[Пирмазенс?] 1 месяц. С 13 марта 1945 г. гнали этапом до Дуная, остановились в г. Эй-
штат, где 24 апреля 1945 г. были освобождены американскими войсками и 28 мая 1945 г. 
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находились в распоряжении советского командования в лагере № 350. С 28 мая 1945 г. 
работал шофером при лагере № 350 у начальника лагеря. С 22 сентября 1945 г. находился 
в дороге в СССР в г. Москву. На ТЭЦ-11 прибыл 10 декабря 1945 г.

РГВА: Базгалев Виктор Васильевич, родился в 1919 г. Куйбышевская область, Руза-
евский район, дер. Баймаково. 147-я стрелковая дивизия, рядовой. Попал в плен не 
позднее октября 1941 г. Освобожден.
ГА Республики Мордовия: Базгалев Виктор Васильевич, родился в 1919 г. Мордовская 
АССР, Рузаевский район, дер. Русское Баймаково. 6-я армия, 147-я стрелковая диви-
зия, 379-й артиллерийский полк. Попал в плен 28 октября 1942 г. Освобожден.

Байда Тимофей Константинович
Родился в 1911 г. Краснодарский край, Канивской [Каневской] район, дер. Каневская. 
Беспартийный, 4 класса сельской школы, животновод, женат, русский. До войны жил 
на родине в Ленинградском районе, работал в свиносовхозе Уманьский. 12 сентября 
1941 г. мобилизован в РККА. 1157-й полк. 27 июля [мая] 1942 г. попал в плен к немцам, 
был в окружении под Харьковом. Был в лагерях: Польша, г. Седлицы с 27 мая 1942 г., 
Франция, лагерь Болхен с 27 июня 1942 г., Германия, Кешен Баланда (?) с 16 марта 
1943 г. С 16 марта 1945 г. был в дороге в г. Вассенбург. 25 апреля 1945 г. был освобо-
жден американскими войсками в г. Вассенбурге. Майсен, с 15 мая по 15 июля 1945 г. 
Дрезден, с  15 июля по 21 октября 1945 г. 21 октября 1945 г. отправлен в СССР. 10 де-
кабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Уволен по состоянию здоровья с 1 октября 1946 г.

ЦАМО: нет.

Банюк Иван Севастьянович
Родился в 1906 г. Житомирская область, Руженский район, с. Баламутовка. Беспартий-
ный, 2 класса, женат, 5 детей, украинец. До войны работал в колхозе, крестьянин. 23 июня 
1941 г. был призван в РККА. 18 сентября 1941 г. был взят в плен к немцам в местечке 
Пера тин Полтавской области. Был угнан в Киев, а оттуда отпустили домой. 10 января 
1944 г. был снова мобилизован в РККА. 241-я дивизия, 264-й стрелковый полк. 19 апреля 
1944 г. был взят в плен за Днестром в Польше и угнан в Германию в г. Оснобрук [Осна-
брюк], работал на оружейном заводе. Последнее время находился в г. Вальбруд [Вайль-
бург?]. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Баранов Дмитрий Иванович
Родился в 1909 г. Сумская область, Краснопольский район, с. Тимофеевка. Беспартийный, 
5 классов, женат, 2 детей, украинец. До войны работал на сахарном заводе, аппаратчиком 
и слесарем. 26 июня 1941 г. был мобилизован в РККА. 26-я армия, 264-я дивизия, 384-й 
отдельный противотанковый дивизион. 24 сентября 1941 г. был взят в плен к немцам, 
Полтавская область, Оржетский (Оржицкий) район. Последнее время находился у нем-
цев в городе Рамшайд (Ремшайд), Рейденская [!] область. Работал на фабрике «Единсаль» 
рабочим-кузнецом. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.
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ЦАМО: Баранов Дмитрий Иванович, родился в 1909 г. в с. Тимофеевка. Призван 
26 июня 1941 г. Краснопольским РВК Сумской области Украинской ССР. 384-й от-
дельный противотанковый батальон, сержант. Попал в плен 24 сентября 1941 г.,  
Полтавская область, с. Оржица. Освобожден 15 апреля 1945 г. Жена — Баранова 
Мария Федоровна, проживала: с. Тимофеевка.

Батура Ефим Яковлевич
Родился в 1907 г. Брянская область, Новозыбковский район, дер. Тростань. Беспартий-
ный, 4 класса, [образование] сельское, колхозник, портной 12 лет, женат, 4 детей, русский. 
До начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 26 июня 1941 г. 38-я стрелковая 
дивизия, 498-й полк. Попал в плен к немцам 10 августа 1941 г. на Смоленском направ-
лении, г. Климовичи. В плену в Германии находился в г. Крифельд [Крефельд], Рейнская 
область. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Уволен по семейным обстоятельствам 
с 7 июля 1947 г.

ЦАМО: нет.

Белоцерковский Константин Ильич
Родился в 1913 г. Ростовской область, Зимовниковский район, Илловайский сельсовет, 
с. Братское. Беспартийный, 4 класса, тракторист, женат. До мобилизации работал: Крас-
нодарский край, 1-й Кубанский сахзавод. Служил в РККА с 23 июля 1941 г. 8-я особая 
морская бригада. Под Севастополем, Камышовая бухта, 3 июля 1942 г. попал в плен при 
сдаче г. Севастополя немцам. Находился в плену: г. Болхино (?) в Германии с 1942 г. по 
1943 г. 17 марта 1943 г. в лазарете. [Зачеркнуто: работал у хозяина]. Кашиболанда (?),  
с 17 марта 1943 г. работал у хозяина. С 17 марта 1945 г. находился в пути эвакуации. 
25 апреля 1945 г. был освобожден американскими войсками и передан 26 мая 1945 г. 
советскому командованию. Находился в городах: Майссен [Мейсен/Майсен], лагерь, 
служил по охране лагеря с 26 мая по 30 августа 1945 г. Дрезден, с июля по 20 октября 
1945 г. работал при в/ч п/п 34198. Лагерь Цейтхайн [Цайтхайн (Zeithain)], с 21 октября 
по 26 октября 1945 г., откуда был направлен в СССР в г. Москву. На ТЭЦ-11 прибыл 
10 декабря 1945 г. [Уволен] по личной просьбе с 31 марта 1947 г.

ЦВМА: Белоцерковский Константин Ильич, родился в 1913 г. Призван Гулькевичским РВК 
Краснодарского края. Черноморский флот, 8-я бригада морской пехоты, красноармеец 
(краснофлотец). Пропал без вести 3 июля 1942 г. Проживал: Гулькевичский район, сахзавод.
ЦАМО: Награды: орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1985 г.).

Бикмуратов Ибрагим
Родился в 1910 г. УзССР, г. Ташкент, сельский район, колхоз «Интернационал». Беспар-
тийный, малограмотный, колхозник, женат, 3 детей, казах. В РККА с сентября 1942 г., 
1-й батальон, 1-я рота. В августе 1943 г. попал в плен к немцам по ранению на Смолен-
ском направлении. Лагеря: Смоленск, август–сентябрь 1943 г., Людисборг [Люд-
вигсбург?], сентябрь–октябрь 1943 г., дер. Гингин (Германия), октябрь 1943 г. — 25 апре-
ля 1945 г. 25 апреля 1945 г. освобожден американской армией. Американские лагеря: 
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апрель — 15 июня 1945 г. г. Гайденгау (?), 15 июня — 15 июля 1945 г. Перна, июль– 
август 1945 г. дер. Левшен (?), был в охране по 20 октября 1945 г. 10 декабря 1945 г.  
прибыл на ТЭЦ-11. 2 июля 1946 г. не вернулся из отпуска.

ЦАМО: нет.

Бицутенко Михаил Гаврилович
Родился в 1912 г. Ростовская область, Радиононецветаевский [Родионово-Несветайский] 
район, Кутениковский [Кутейниковский] сельсовет, хут. Бол. Дожик (?). Беспартийный, 
малограмотный, служащий, мастер молочного дела, женат, русский. До начала войны про-
живал на родине. Служил в РККА с 26 июня 1941 г. 21 октября 1941 г. попал в окружение 
на Смоленском направлении, откуда сбежал и попал в части Красной армии. 26 октября 
1941 г. — 14 октября 1942 г. находился в РККА, 1271-й стрелковый полк. 14 октября 
1942 г. попал в окружение с госпиталем в г. Гомел (?). Попал в плен к немцам. Находился 
в г. Горст [Хорст]. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Награды: орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1990 г., указано 
место рождения: Ростовская область, г. Батайск).

Блохов Алексей Антонович
Родился в 1925 г. Горьковская область, Больше-Маресевский район, Никулинский сельсо-
вет, с. Ладыгино. Был членом ВЛКСМ, 4 класса, без профессии, холост. До мобилизации 
в РККА работал: Челябинская область, Корагопольский район, Жарниковский сельсовет, 
пос. Октябрино в колхозе «Зерно». Служил в РККА с 15 февраля 1943 г.  111-я стрелковая 
дивизия, 532-й полк, 1-й батальон. Под г. Кировоградом 21 декабря 1943 г. попал в плен 
к немцам, будучи раненым. Находился в плену: г. Львов, лазарет, с 27 декабря 1943 г. по 
1 февраля 1944 г., болен, раненый. Дрогобыч, с 3 февраля по апрель 1944 г., лагерь, не 
работал. Находился в городах: Польша, г. Дембпен [Демблин], с апреля по 6–7 мая 1944 г., 
не работал; Скерновици [Скерневице] с 7 мая 1944 г., работал на строительстве лагеря; 
Болхин с 25 июля 1944 г., не работал, болел; Германия, г. Редайбен (?), с 25 августа 1944 г. 
С 1 марта 1945 г. находился в пути в эвакуации. 28 апреля 1945 г. был освобожден амери-
канскими войсками и передан советскому командованию в июле 1945 г. Находился: лагерь 
Цейхайм [Цайтхайн (Zeithain)], проходил особый отдел; Брест, прибыл, находился два дня. 
Из Бреста был отправлен в СССР, в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 19 декабря 1945 г.

ЦАМО: Блохов Алексей Антонович, родился в 1925 г. Курганская область, Каргопольский 
район, Щеритповский [Шариповский/Шарыповский] сельсовет, дер. Черепанова. Член 
ВЛКСМ. Призван в 1943 г. Каргапольским РВК Курганской области. 111-я Александ-
рийская стрелковая дивизия, 532-й стрелковый полк, командир отделения, сержант. Убит 
в дер. Вершино-Каменка 17 декабря 1943 г. Похоронен: Кировоградская область, Новго-
родковское районное кладбище, дер. Верш. Каменка (Кировоградская область, Новгород-
ковский район, с. Вершино-Каменка, могила 261). Мать — Блохова Татьяна Михайловна, 
проживала: Щеритповский [Шариповский/Шарыповский] сельсовет.
Включен в Книгу памяти Курганской области.
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Богачев Василий Максимович
Родился в 1913 г. Смоленская область, Петровический район, дер. Пнево. Беспартийный, 
8 классов, машинист-мастер, холост, русский. До мобилизации в РККА работал в Окшурен-
ской [Актюбинской?] области, г. Окшуренск [Актюбинск?], мастером в вагонном участке 2. 
Служил в РККА с 1 января 1943 [1942] г. 26-я армия, 29-я дивизия, 299-й стрелковый полк. 
Под г. Сталинградом, ст. Абгонерово [Абганерово], попал в плен 29 августа 1942 г. В плену: 
лагерь Цимлянская, Польша, г. Замоcтье, шахта в г. Верхняя Силезия, работал в слесарных 
мастерских, Германия, г. Нюрнберг, лагерь Шталах. 17 апреля 1945 г. был освобожден аме-
риканскими войсками и 10 мая передан русским войскам в г. Майсих [Мейсен/Майсен?], 
где работал по 25 октября при проверочно-контрольной комиссии, оттуда 10 декабря 1945 
г. был направлен в Москву на ТЭЦ-11. Переведен на ТЭЦ-12 в апреле 1946 г.

ЦАМО: Богачев Василий Максимович. Пропал без вести 29 августа 1942 г. в районе 
ст. Абгенерово Сталинградской области.

Богданов Василий Ефимович
Родился в 1914 г. Калининская область, Лакнянский район, Липшанский сельсовет, 
дер. Ермолино. Беспартийный, 4 класса, профессии не имел, женат, русский. До мобили-
зации в РККА работал в колхозе на родине. Служил в РККА с 21 июня по 27 августа 1941 г., 
180-й артполк или дивизия. На реке Ловать в 18 км от г. Старая Русса попал в плен в окру-
жении. Находился в плену в Германии, дер. Отонгавен, работал у хозяев и по укрепле-
нию обороны. В 6 км от г. Ворошск (?) 20 марта 1945 г. был освобожден американскими  
войсками и 6 июня 1945 г. передан советскому командованию. Находился в г. Торгау и обу-
чался военному делу при 2-й роте, 12-й батальон. 13 августа 1945 г. прибыл в г. Сербст 
[Цербст], находился на аэродроме и занимался в лагере № 237. Из г. Сербст был напра-
влен в лагерь № 52675. Из лагеря № 52675 прибыл в г. Брест, откуда был направлен 
в г. Москву на ТЭЦ-11 и прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: Богданов Василий Ефимович. Калининская область, Локнянский рай-
он.  180-я стрелковая дивизия, красноармеец. Пропал без вести 27 августа 1941 г.  
в Полавском районе Ленинградской области.

Богуненко Леонид Корнеевич
Родился в 1911 г. Кировоградская область, Аджамский район, мест. Аджами [Аджамка]. 
Беспартийный, 4 класса, женат, 2 детей, украинец. 1932–1941 гг. — пекарь, хлебозавод 
№ 2, Кривой Рог. В РККА с 23 июня 1941 г. 71-й особый саперный батальон. 15 сентя-
бря 1941 г. попал в плен к румынам вследствие окружения. Одесса, лагерь, с 15 сентя-
бря 1941 г. по январь 1942 г. Германия, по пути в январе бежал, был дома (Кривой Рог) 
и в совхозе по 20 февраля 1943 г., откуда отправлен в Германию. Германия, лагерь Олим-
пия (?), с февраля 1943 г. по февраль 1945 г. Мест. Шиклинг (?), с февраля по 23 апреля 
1945 г., освобожден американской армией. Американский лагерь, с 23 апреля по 6 июня 
1945 г. С 6 июня по 17 октября 1945 г. работал в русских лагерях. С 17 октября 1945 г. был 
в Шац (?) по 27 октября 1945 г. Далее был в пути и 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.
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Божко Василий Павлович
Родился в 1913 г. Харьковская область, Старо-Салтовский район, дер. Тумановка. Беспар-
тийный, 2 класса сельской школы, колхозник, бригадир тракторной бригады, женат, сын, 
украинец. До начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 10 октября 1941 г., 
75-й пограничный полк. 27 мая 1942 г. был в окружении на харьковском направлении 
и попал в плен к немцам. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

РГВА: Божко Василий Павлович, родился в 1913 г. Харьковская область, Старо-Сал-
товский район. Призван Старо-Салтовским РВК Харьковской области. Юго-Запад-
ный фронт, 79-й пограничный полк войск НКВД по охране тыла, пулеметчик, красно-
армеец. Пропал без вести между 25 и 27 мая 1942 г. в районе с. Лозовеньки-Чепель 
(Харьковская область, Балаклейский район, с. Лозовенька). Жена — Божко Вера  
Васильевна, проживала: с. Темуховка, Старо-Салтовский район.

Бреусов Александр Тихонович
Родился в 1923 г. Сталинградская область, Еланский район, дер. Елань. Беспартийный, 
7 классов, тракторист, холост. До мая 1942 г. находился на родине. С 6 мая 1942 г. слу-
жил в РККА. С 13 сентября 1942 г. был в плену у немцев в г. Сталинграде. С 29 января 
1943 г. находился на родине. Спецлагерь № 12 с августа 1943 г. Сталиногорская ГРЭС-10 
с 28 марта 1944 г. по 17 ноября 1945 г. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г. Стаж исчис-
лять с 31 июля 1946 г. Перестал выходить на работу 8 марта 1947 г.

ЦАМО: Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Буданов Иван Григорьевич
Родился в 1907 г. Краснодарский край, г. Сочи. Беспартийный, малограмотный, рабочий, 
дробильщик, женат, дочь, русский. До начала войны проживал в г. Сочи. Работал на кон-
сервном заводе им. Ленина. Служил в РККА с 18 октября 1941 г. 47-й полк. 21 февраля 
1942 г. был взят в плен при наступлении, попал в плен к немцам. Находился в г. Гемер, 
Рурская область. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Буданов Иван Григорьевич, родился в 1907 г. Краснодарский край, г. Сочи. 
Призван Сочинским ГВК Краснодарского края. 353-я стрелковая дивизия, красноар-
меец. Убит 21 февраля 1942 г. Похоронен: ст. Фащевка Ворошиловградской области 
(Украина, Луганская область, Перевальский район, пос. Фащевка). Жена — Буданова 
Александра Акимовна, проживала: г. Сочи.
Буданов Иван Григорьевич, родился в 1907 г. ст. Старо-Михайловская, Курганинский 
район, Краснодарский край. Призван 18 октября 1941 г. Сочинским ГВК. 47-й стрел-
ковый полк, рядовой. Попал в плен 21 февраля 1942 г. на Харьковском направлении. 
Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Буданова А. А., проживала: г. Сочи, Охотни-
чая, 31.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
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Бузников Николай Михайлович
Родился в 1908 г. в г. Ростов-на-Дону, Михайловский район, хут. Ажинов. Беспартийный, 
малограмотный, женат, русский. До войны работал в колхозе заведующим хозяйством. 
15 мая 1941 г. был призван в РККА. 26-й стрелковый полк. 2 ноября 1941 г. попал в плен 
к немцам около г. Тихвин Ленинградской области и был угнан в Германию в г. Горст 
[Хорст] Рурской области. Работал в шахте шахтером. Последнее время находился у нем-
цев в г. Зоест и был освобожден союзниками. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Буйвал Александр Свиридович
Родился в 1926 г. Сумская область, Кролевецский район, с. Красное Утро. Беспартийный, 
7 классов, крестьянин, холост, украинец. До войны был на родине. В РККА не призывал-
ся, к немцам был увезен из своего села при отступлении немецкой армии, 3 мая 1943 г. 
С 24 мая 1943 г. по 3 апреля 1945 г. — Шмальдкальден, Германия, работал на металло-
обрабатывающей фабрике. После освобождения американскими частями направлен в ла-
герь Майсен с 4 июня 1945 г.; Дрезден, с 5 июля 1945 г.; Цайгханн [Цайтхайн (Zeithain)], 
с 20 октября 1945 г. 26 октября 1945 г. был направлен в СССР. 10 декабря 1945 г. прибыл 
на ТЭЦ-11. Уволен 16 мая 1946 г. по состоянию здоровья.

Букварев Иван Михайлович
Родился в 1913 г. Калининская область, Горицкий район, дер. Уголки. Беспартийный, 4 клас-
са, женат, ребенок, русский. До начала войны проживал в Московской области, Дмит-  
ровский район, дер. Теряево. Служил в РККА с 28 июня 1941 г. Попал в плен к немцам 
15 июля 1942 [1943] г., направление Белгорода. 93-я гвардейская дивизия. В плену у немцев 
находился в Германии в г. Виттен Рурской области. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Букварев Иван Михайлович. 93-я гвардейская Харьковская Краснознаменная 
ордена Суворова и Кутузова стрелковая дивизия, 281-й гвардейский стрелковый полк, 
красноармеец. Пропал без вести. Судьба неизвестна. Книга учета личного состава 
была уничтожена при окружении.
Букварев Иван Михайлович, родился в 1913 г. в дер. Уголки Горницкого района. 
Призван Дмитровским РВК Московской области. 281-й стрелковый полк, сержант. 
Попал в плен 15 августа (?) под Белгородом. Освобожден 5 мая 1945 г. Жена — 
Букварева Ефросиния Михайловна, проживала: Дмитровский район, дер. Теряево. 
РГВА: Букварев Иван Михайлович, родился в 1913 г. Калининская область, Гориц-
кий район, дер. Уголки. 92-я мор. бригада, рядовой. Попал в плен 15 июля 1943 г. 
Освобожден.

Бурбаев Шакир
Родился в 1913 г. Казир, Актюбинская область, Тимирский район, Ленинский сельсо-
вет, колхоз Ирназарова. Член ВЛКСМ с 1930 по 1942 г., выбыл в связи с попаданием 
в плен, 7 классов, служащий, инспектор райфинотдела, 2 брата, сестра, казах. До вой-
ны проживал в г. Тимир. В РККА с 26 марта 1942 г. 162-й учебный батальон. 17 июля 
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1942 г. был в окружении на Харьковском направлении и попал в плен к немцам. Нахо-
дился в г. Марлис. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Перестал выходить на работу 
с 9 апреля 1946 г.

ЦАМО: Бурбаев Шакир, родился в 1913 г. КазССР, г. Темир. Призван 26 марта 1942 г. 
Темирским РВК Актюбинской области. 162-й учебный батальон, рядовой. Попал 
в плен 17 апреля 1942 г. в Миллерово. Освобожден в апреле 1945 г. Родственники — 
нет никого.

Бургун Иван Савельевич
Родился в 1914 г. Сталинская область, Царяконстантиновский район, с. Поповка. Беспар-
тийный, малограмотный, рабочий, женат, ребенок, украинец. До начала войны прожи-
вал: Крымская ССР, г. Джанкой, совхоз-комбинат. Служил в РККА с 23 августа 1941 г. 
 162-я батарея. 30 октября 1941 г. попал в окружение около г. Джанкой. Попал в плен 
к немцам. Находился: г. Гатингин [Гёттинген?]. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Бургун Иван Савельевич, родился в 1914 г. в с. Поповка. Призван 28 авгу-
ста 1941 г. Джанкойским ГРВК Сталинской области Украинской ССР. 162-я батарея, 
рядовой. Попал в плен 30 октября 1941 г., г. Джанкой. Освобожден в апреле 1945 г. 
Жена — Гаденкова Вера Николаевна, проживала: по месту рождения мужа.

Бурлов Степан Егорович
Родился в 1907 г. Мордовская АССР, Ладский район, дер. Резоватово. Беспартийный, 
малограмотный, формовщик, женат, 3 детей, русский. До войны проживал на родине. 
22 июня 1941 г. призван в РККА. 398-й стрелковый полк. 2 августа 1941 г. попал в плен 
к немцам в Эстонии, г. Раквир. В плену у немцев был в г. Дортмунт чернорабочим. По-
следнее время находился в г. Липштат. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11. Умер в но-
ябре 1946 г.

РГВА: Бурлов Степан Егорович, родился в 1907 г. Мордовская АССР, Ладский район, 
с. Резоватово. 18-я дивизия, 398-й стрелковый полк, солдат. Попал в плен в 1941 г. 
Освобожден.

Бурмистров Фадей Никитович
Родился в 1910 г. Смоленская область, Вележиский [Велижский] район, Крестовский 
сельсовет, дер. Вырвино. Беспартийный, 4 класса, колхозник, женат, русский. До войны 
работал в колхозе на родине. 22 апреля 1941 г. мобилизован в РККА. 2-я гвардейская ди-
визия, 535-й полк. 22 июля 1942 г. в г. Новошахтинске попал в плен к немцам. В Германии 
в Кёльнской области работал на заводе. На ТЭЦ-11 прибыл 26 сентября 1945 г.

ЦАМО: Бурмистров Фадей Никитович, родился в 1910 г. в с. Вырвино Вележского 
района. Призван 22 апреля 1941 г. Велижским РВК Смоленской области. 535-й стрел-
ковый полк, рядовой. Попал в плен 22 июля 1942 г. Освобожден 10 апреля 1945 г. 
Жена — Бурмистрова Ирина Никитична, проживала: адрес тот же.
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Буша Иван Иванович
Родился в 1909 г. Кировоградская область, Егратковский район, дер. Михайловское. 
Беспартийный, 3 класса, слесарь, женат, 3 детей, украинец. До 14 августа 1941 г. жил 
и работал на родине. С 14 августа 1941 г. находился в РККА. С 27 мая 1942 г. находился 
в плену. С 13 июня 1942 г. жил на оккупированной территории на родине. С 12 декабря 
1943 г. служил в РККА. Был в госпитале с 29 декабря 1943 г. по 12 апреля 1944 г. по ране-
нию. Спецлагерь № 12 с апреля по июль 1944 г. Строительство ГРЭС-10 с 6 июля 1944 г. 
по 17 ноября 1945 г. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г., ме-
сто рождения: Украинская ССР, Кировоградская область, Александровский район, 
с. Григорьевка).

Бушуев Кирилл Григорьевич
Родился в 1906 г. Ворошиловградская область, Мостовский район, хут. Булгаковка. Беспар-
тийный, 4 класса, слесарь-монтажник, холост, русский. До войны работал на родине в колхо-
зе. 26 июля 1941 г. был призван в РККА. 6-я армия, 253-я стрелковая дивизия, 971 -й  полк. 
28 мая 1942 г. был взят в плен на Харьковском направлении в с. Крутояровка и угнан  
в Германию в г. Ландсбахен. Работал на шахте шахтером. Последнее место нахождения 
в Германии: г. Зоест. 26 сентября 1945 г принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Бушуев Кирил Григорьевич, родился в 1906 г. Ворошиловградская область, 
М-ий район, сельсовет Бор. Призван 26 июля 1941 г. Рубежанским (Рубежским) РВК 
Ворошиловградской области Украинской ССР. 253-я дивизия, 971-й стрелковый полк, 
старшина. Попал в плен 23 мая 1942 г. на Харьковском направлении. Осво божден 
в апреле 1945 г. Сестра — Несмешная Евгения Григорьевна, проживала: г. Рубежное, 
ул. Красюков (?), 6.

Быбочкин Андрей Филиппович
Родился в 1907 г. Орловская область, Урицкий район, дер. Борщовка. Беспартийный, 
4 класса сельской школы, колхозник, женат, 6 детей, русский. До начала войны прожи-
вал на родине. Служил в РККА с 4 июля 1941 г. Был в плену у немцев с 14 октября по 
21 ноября 1941 г. Бежал из плена. Был дома (на оккупированной территории) до 8 августа 
1943 г. В РККА с 8 августа 1943 г. 2 октября 1943 г. попал в плен к немцам в Калининской 
области, Турки Перекоп [дер. Турки-Перевоз]. В плену в Германии находился в г. Бохум, 
Рурская область. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Быбочкин Андрей Филип[пович], родился в 1907 г. дер. Борщевка. Призван 
9 августа 1943 г. Урицким РВК Орловской области. 235-й стрелковый полк, рядовой. 
Попал в плен 14 октября 1941 г., Хвостовищи. Освобожден в апреле 1945 г. Родных нет.

Ваганов Николай Акимович
Родился в 1914 г. Ростовская область, Селивановский район, хут. Камара (Комаров). 
Беспартийный, 4 класса, комбайнер, женат, русский. До войны работал в Ростовской об-
ласти, г. Шахты, транспортерщик. 1 сентября 1941 г. мобилизован в РККА. 6-я армия, 
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411-я дивизия, 965-й артиллерийский полк. 3 августа 1942 г. в г. Кропоткине попал в плен 
к немцам. В Германии был в г. Делинбург [Дилленбург], работал на железной дороге.  
[Затем направлен на] ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Ваганов Николай Акимович, родился в 1914 г. Московская область, г. Кашира.
Награды: орден Отечественной войны II степени (28 апреля 1994 г.).
ГАРФ: Ваганов Николай А., родился в 1914 г. Комбайнер. Призван в г. Шахты Ростов-
ской области. Старший сержант. Попал в плен. Освобожден. Список советских граж-
дан, отправленных на Родину 1 августа 1945 г., сборный пункт Кёльн «Осендорф».

Валагин Павел Михайлович
Родился в 1907 г. Куйбышевская область, Сурский район, с. Керзять [Кирзять]. Беспар-
тийный, грамотный, служащий, заведующий магазином, женат, дочь, русский. До вой-
ны проживал: г. Москва, Кропоткинский пер., 25, кв. 25. Мобилизован 4 июля 1941 г. 
6-я (?) Пролетарская дивизия [6-я стрелковая дивизия народного ополчения?]. 6 октября 
1941 г. был в окружении в г. Ельне, попал в плен к немцам. Находился в г. Шпрокофель 
(Шпрокорель?), Рурская область. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Уволен по со-
стоянию здоровья 20 марта 1946 г.

ЦАМО: Валагин Павел Михайлович, родился в 1907 г. Кирзяевский сельсовет, Сур-
ский район. Призван 4 июля 1941 г. Пролетарским РВК г. Москвы. 6 бронетанк. 
див. (?), рядовой. Попал в плен 6 октября 1941 г. в г. Ельня. Освобожден 14 апреля 
1945 г. Жена — Валагина Анна Владимировна, проживала: г. Москва, Кропоткинский 
пер., 25, кв. 25.
РГВА: Валагин Павел Михайлович, родился в 1907 г. Ульяновская область, Сурский 
район, с. Кирзять. Призван в июле 1941 г. 24-я армия, 1-й стрелковый полк. Попал 
в плен в октябре 1941 г. Освобожден.

Васильев Алексей Васильевич
Родился в 1915 г. Ленинградская область, Порховский район, Хохлогорский сельсовет, 
дер. Вилятино. Беспартийный, 2 класса, без профессии, женат, русский. До мобилизации 
в РККА работал в г. Ленинграде на заводе МОПР вахтером. Служил в РККА с 7 апре-
ля 1941 г. 398-й стрелковый полк. В Эстонии под г. Сакорвало (Сакорваль?) 7 августа 
1941 г. в окружении попал в плен к немцам. Находился в плену: Эстония, г. Вилинди 
[Вильянди], с 7 августа 1941 г. по декабрь 1942 г. В январе 1943 г. прибыл в г. Лисим-
бург (Мосимбург?) и находился с января 1943 г. Работал на шахте. С сентября 1943 г. 
находился в лазарете в г. Болхин, болел. С марта по 25 апреля 1945 г. находился в пути 
эвакуации. 25 апреля 1945 г. был освобожден американскими войсками и 7 августа 
1945 г. передан в распоряжение советского командования. Находился: г. Эрфурт, г. Кот-
бус. 15 августа 1945 г. прибыл в г. Кёльн, находился два месяца. Был направлен обратно 
в г. Котбус. 31 ноября 1945 г. был отправлен в СССР в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 
10 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.
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Ваталин (Вотолин) Сергей Иванович
Родился в 1910 г. Свердловская область, Первоуральский район, Крылосовский сельсо-
вет, дер. Крылосово. Беспартийный, 3 класса, электромонтер, женат, 2 детей, русский. 
До начала войны жил на родине, работал на известковом заводе, служил в РККА в пере-
менном составе. 6 июля 1941 г. был призван в отдельный телеграфно-строительный  
батальон. Попал в плен к немцам под Сухиничем 19 февраля 1942 г., будучи в окружении. 
В Германии был в г. Франкфурте, работал в лагере. [Прибыл в декабре 1945 г.?] Уволен 
из-за отсутствия жилплощади с 16 декабря 1946 г.

ЦАМО: Ватолин Сергей Иванович, родился в 1910 г. Призван Первоуральским ГВК 
Свердловской области. 16-я армия, 11-я гвардейская стрелковая дивизия,  40-й гвар-
дейский стрелковый полк (518-й стрелковый полк), рядовой. Убит (умер от ран) 
20 марта 1942 г. Похоронен: Смоленская область, Сухиничский район, дер. Казарь 
(Калужская область, Сухиничский район, дер. Выселки, перезахоронен из дер. Казарь). 
Жена — Савердина П. М., проживала: с. Крылососс Бембейского района Свердлов-
ской области.

Верченко Константин Григорьевич
Родился в 1918 г. Краснодарский край, Бреховецкий район, Белоусовский сельсовет, 
хут. Белоусов. Беспартийный, 4 класса, женат, русский. До мобилизации в РККА работал 
в колхозе на родине. Служил в РККА с 28 декабря 1939 г. 73-я дивизия,  148-й отдельный 
противотанковый дивизион. На направлении Ростов–Сталинград 19 июля 1942 г. попал 
в плен к немцам при окружении. Находился в плену: рабочая команда, г. Мюнхен, 7 меся-
цев, работал на раскопках. Город Мосбург, лагерь № 7. Не работал. 29 апреля 1945 г. 
был освобожден американскими войсками и передан советскому командованию в июне 
1945 г. Находился в городах: Майссен, с... по... не помню. 15 дней не работал; Дрезден, 
10-й трофейный батальон, работал на демонтаже завода. 26 октября 1945 г. был направ-
лен в СССР, г. Москва. На ТЭЦ-11 прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: Верченко Константин Григорьевич, родился в 1918 г. Краснодарский край, 
Сталинский район. Призван Сталинским РВК Краснодарского края. 31-я стрелковая 
дивизия, красноармеец. Пропал без вести 19 октября 1941 г. в Матвеево-Курганском 
районе Ростовской области. Отец — Верченко Григорий, проживал: хут. Белоусов, 
Сталинский район.
Верченко Константин Григорьевич, родился в 1918 г. Краснодарский край, Брюхо-
вецкий район, ст. Переяславская. Призван Сталинским РВК Краснодарского края. 
ППС 1659 (73-я стрелковая дивизия), 148-й отдельный противотанковый дивизион, 
1-я батарея, артиллерист, ефрейтор. Пропал без вести в июле 1942 г. (нет известий 
с 28 июня 1942 г.). Жена — Верченко Ефросиния Михайловна, проживала: хут. Бело-
усово-Бейсуг, колхоз 1 Мая.
Верченко Константин Григорьевич, родился в 1918 г. Краснодарский край, Брюховецкий 
район, хут. Белоусово Бейсуг. Рядовой. Пропал без вести в июле 1942 г. Извещение 
получено 6 ноября 1943 г. Жив.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).



Мосэнерго. Книга памяти

128

Власюк Михаил Сидорович
Родился в 1911 г. Волынская область, Цуманьский район, дер. Погулянка. Беспартийный, 
4 класса, рабочий, женат, 4 детей, украинец. До апреля 1944 г. жил на оккупированной 
территории на родине. С апреля по май 1944 г. был в РККА. Спецлагерь № 12 — с мая 
1944 г. С 25 декабря 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — строительство ГРЭС-10 им. Сталина. 
На оккупированной территории был с семьей. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Войтко Филипп Игнатьевич
Родился в 1910 г. Винницкая область и район, дер. Зарванцы. Беспартийный, 2 класса,  
колхозник, женат, 3 детей, украинец. До начала войны проживал на родине. Служил  
в РККА с 23 июня 1941 г. 3 августа 1941 г. попал в окружение к немцам и пришел  
домой, где находился до марта 1944 г. 4 марта 1944 г. угнан в Германию. В плену находился 
в Германии, г. Гизинкирд (?). На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Войтко Филип Игнатович, родился в 1910 г. в с. Зарванцы. Призван 23 июня 
1941 г. Винницким РВК Винницкой области. 55 тяжел. эскадр. (?), рядовой. Попал 
в плен в августе 1941 г., направление Враслов [Браслав?]. Освобожден 29 апреля 
1945 г. Жена — Войтко Елена Ивановна, проживала: колхоз «Червоный хлебороб», 
с. Зарванцы.

Воля Павел Иванович
Родился в 1911 г. Уфимская область, Сафаровский район, дер. Дмитриевка. Был членом 
ВКП(б) с 1938 г. по 1943 г., выбыл — попал в плен, 4 класса сельской школы, женат, 3 де-
тей, украинец. До начала войны проживал: Казахская ССР, Мартукский район, с. Мартук. 
Служил в РККА с 20 сентября 1942 г. 3-я гвардейская бригада, парашютно-десантная 
часть. Попал в плен к немцам 25 сентября 1943 г. под Черкасском. В плену в Германии 
находился в г. Менен (Меиен?), Рурская область. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Воля Павел Иванович, родился в 1914 (!) г. Уфимская область, пос. Дмитри-
евка. Кандидат в члены ВКП(б). Призван Актюбинским ГВК Казахской ССР.  3-я гвар-
дейская воздушно-десантная бригада, заместитель командира отделения, сержант. 
Пропал без вести между 24 сентября и 27 ноября 1943 г. Жена — Надежда Ивановна, 
проживала: Актюбинская область.
Воля Павел Иванович, родился в 1911 г. пос. Мартук. Член ВКП(б). Призван 20 сентя-
бря 1942 г. Мартукским РВК Актюбинской области. 3-я бригада, сержант. Попал 
в плен 25 сентября 1943 г. в Киевской области. Освобожден в апреле 1945 г. Жена — 
Воля Надежда Ивановна, проживала: пос. Мартук.

Воробьев Леонид Петрович
Родился в 1923 г. в г. Тюмень. Беспартийный, 4 класса, слесарь, холост. До декабря 1941 г. 
работал в г. Тюмени, электростанция. С декабря 1941 г. находился в РККА. 10 августа 1942 г. 
попал в плен под г. Калач. В плену был до 26 февраля 1943 г. С февраля 1943 г. был в спецла-
гере № 12. С 27 марта 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — на Сталинградской [Сталиногорской] 
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ГРЭС. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г. Т/подача. Уволен по собственному желанию за 
неимением жилья с 16 декабря 1946 г.

ЦАМО: Воробьев Леонид Петрович. 229-я стрелковая дивизия. Пропал без вести 
между 24 июля и 10 августа 1942 г. в Сталинградской области. Родственники —  
Воробьев П. С., проживал: г. Тюмень, ул. [нрзб.], 22. 
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г., в наградном доку-
менте указан адрес: г. Тюмень, ул. М. Заречная).

Галактионов Александр Степанович
Родился в 1916 г. Горьковская область, Спасский район, дер. Петровка. Беспартий-
ный, 1 класс, автогенщик, женат, 2 детей. До 24 июня 1941 г. жил и работал на родине. 
С 24 июня 1941 г. находился в РККА. С 10 октября 1941 г. был в плену. С 16 сентября 
1943 г. — в спецлагере № 12. С 25 апреля 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — на строитель-
стве ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Гвоздев Алексей Карпович
Родился в 1910 г. Полесская область, Доманвицкий [Домановичский] район, дер. Славонь (?). 
Беспартийный, неграмотный, колхозник, семья находилась в провинции, белорус. До на-
чала войны проживал в г. Минске. Работал на электростанции. При оккупации Минска 
был взят в плен в 1941 г. Находился в г. Галя [Галле?]. 25 сентября 1945 г. прибыл на 
ТЭЦ-11. Уволен по состоянию здоровья 15 февраля 1946 г.

Генералов Иван Афанасьевич
Родился в 1912 г. Гомельская область, Журавицкий район, с. Слобода. Беспартийный, 
3 класса, тракторист, женат. До 22 июня 1941 г. работал на родине трактористом МТС. 
С 22 июня 1941 г. находился в РККА. 20 сентября 1941 г. попал в плен в Полтавской области, 
г. Ператин (Пирятин). Находился в плену: г. Днепропетровск, с 1941 г. в лагере. Направи-
ли в Германию в сентябре 1942 г., где работал в г. Водгальм (Водгальш) на заводе рабочим. 
7 мая 1945 г. освобожден русскими войсками и направлен в РККА, где пробыл три  
недели, заболел, лежал в госпитале в г. Дебель до 27 июня 1945 г. Направили в пересыльный 
лагерь в г. Цейтхаим [Цайтхайн (Zeithain)], оттуда в Львовскую область, где работал 
в пересылочном пункте — рабочий батальон до апреля 1946 г., после чего направили 
в пос. Иваньково на НИИПТ, где работал до 25 сентября 1946 г., и на ТЭЦ-11, куда при-
был 27 сентября 1946 г.

ЦАМО: Генералов Иван, родился в 1912 г. Рядовой. Попал в плен. Лагерь:  
шталаг IV B, лагерный номер 201226.

Глубошев Трофим Петрович
Родился в 1905 г. Саратовская область, Золотовский район, с. Золотое. Беспартийный, 
2 класса, женат, 2 детей, русский. До войны работал в г. Бобруйске на лесокомбинате стан-
ковым по деревообработке. 26 марта 1943 г. попал в плен при оккупации и угнан в Германию, 
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в г. Буркунштат. Работал на сапожной фабрике рабочим. Последнее время был у немцев 
в г. Карзеслаутен и освобожден союзниками. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.

Глянь Иван Васильевич
Родился в 1913 г. Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская. Член ВКП(б) 
с июня 1941 г., 4 класса, счетовод, женат, русский. До мобилизации в РККА работал, Павло-
вский ГСУ Краснодарского края. Служил в РККА с 22 июня 1941 г. В/ч 423, ЛАП, рядовой. 
8 ноября 1941 г. был взят в плен в с. Чернево Сумской области, будучи раненым немцами. 
г. Глухов Сумской области, находился в плену в июне 1942 г., был направлен в Германию, 
лагерь Тибор, работал в лагере. Из лагеря Тимбор [!] бежал и с 13 мая 1945 г. находился 
у советского командования в г. Шпремберг, лагерь № 261. Работал до 16 октября 1945 г. 
18 октября 1945 г. был направлен в г. Кодбус [Котбус], лагерь № 260. 31 октября 1945 г. — 
г. Брест-Литовск, лагерь № 313. 27 ноября 1945 г. был направлен в г. Москву на ТЭЦ-11 
и прибыл 10 декабря 1945 г. Стаж исчислять с 20 декабря 1946 г.

ЦАМО: нет.

Гончаров Иван Тимофеевич
Родился в 1904 г. Воронежская область, Ольховатский район, дер. Рыбны [Рыбный]. 
Беспартийный, малограмотный, разнорабочий, женат. До января 1942 г. проживал на  
родине. С января 1942 г. находился в РККА. В июне 1942 г. попал в плен в г. Острогорск 
[Острогожск]. В плену был по ноябрь 1942 г. Бежал, был на родине с ноября 1942 г. 
на оккупированной территории. Находился в спецлагере с 15 января 1943 г. С 14 октября 
1944 г. по 17 ноября 1945 г. — на Сталиногорской ГРЭС-10. В оккупированных районах 
на родине был с семьей. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: Гончаров Иван Тимофеевич, родился в 1904 г. Призван Ольховатским РВК 
Воронежской области. 130-я бригада, старшина. Попал в плен. Освобожден. Отправ-
лен из 61-го сборно-пересыльного пункта Наркомата обороны в спецлагерь НКВД 
в апреле 1943 г. Жена — Гончарова София Нестеровна, проживала: хут. Рыбный 
Ольховатского района.

Горбачев Кондратий Осипович
Родился в 1907 г. Запорожская область, Ореховский район, дер. Преображенка. Беспар-
тийный, малограмотный, колхозник, шахтер-забойщик, женат, 3 детей, украинец. До на-
чала войны был на родине, работал в колхозе. В сентябре 1941 г. мобилизован в РККА.  
255-я дивизия, 55-й полк, рядовой. В январе 1944 г. попал в плен к немцам в с. Большая Бело-
зерка при тяжелом ранении. В Германии был в г. Батруп, Рурская область, работал в шахте. 
На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г. Жалобы: в ногах осколки, нельзя много ходить.

ЦАМО: Горбачев Карп Иосифович, родился в 1907 г. Призван в сентябре 1941 г. 
Орехо вским РВК Запорожской области Украинской ССР. 96-й стрелковый полк,  
рядовой. Попал в плен 1 января 1944 г. под Большой Озеркой. Освобожден в апреле 
1945 г. Жена — Горбачева Анна Ильинична, проживала: с. Преображенка. 
Награды: орден Отечественной войны II степени (21 февраля 1987 г.).
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Горбунов Александр Алексеевич
Родился в 1911 г. Сталинградская область, Еланский район, хут. Морец. Беспартий-
ный, 3 класса сельской школы, крестьянин, шофер (нет прав), женат, 2 детей, русский. 
До начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 20 июля 1941 г. 302-я дивизия, 
 823-й полк. Попал в плен к немцам 11 мая 1942 г. под Владиславкой [Владиславовкой], 
Крым. В плену в Германии находился в г. Кёльн. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11

ЦАМО: Горбунов Александр Алексеевич, родился в 1911 г. Сталинградская область, 
Еланский район, хут. Морец. Призван 20 июля 1941 г. Еланским РВК Сталинград-
ской области. Северо-Кавказский фронт, 302-я стрелковая дивизия, 823-й стрелковый 
полк, артиллерист ПТО, заряжающий, рядовой. Попал в плен 11 (15) мая 1942 г. (про-
пал без вести 16 мая 1942 г.) под г. Феодосия. В плену: Германия, дер. Айбах, рабочая 
команда 150, работал в мастерской с 1 сентября 1942 г. Освобожден в апреле 1945 г. 
7 августа 1945 г. прибыл из лагеря 234 в лагерь 239. Спецлагерь СМЕРШ 352. 12 сен-
тября 1945 г. направлен в команду № 153 Главного управления оборонного строитель-
ства РККА. Жена — Курочкина Анна Никифоровна, проживала: хут. Морец.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Горожанов Владимир Пименович
Родился в 1914 г. Беспартийный, 5 классов, рабочий, шофер, женат, 2 детей, русский. 
До начала войны проживал на родине. г. Москва, ул. Курская канава, 23, кв. 1. Слу-
жил в РККА с 22 июня 1941 г. 745-й зенитный артиллерийский полк. 25 октября 1941 г.  
попал в окружение около Малоярославца. Попал в плен к немцам. Находился  
в г. Дуисборг [Дуйсбург]. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11 Гараж.

РГВА: Горожанов Владимир Пименович, родился в 1914 г. в г. Москва. Призван 
22 июня 1941 г. 315-я стрелковая дивизия, 195-й стрелковый полк. Попал в плен 
13 октября 1941 г. Освобожден.

Горохов Павел Георгиевич
Родился в 1904 г. Сталинградская область, г. Астрахань. Беспартийный, неграмотный, 
женат, 3 детей, русский. До войны работал каменщиком на родине. 5 ноября 1941 г. был 
призван в РККА, 902-й стрелковый полк. 26 мая 1942 г. попал в плен к немцам, будучи 
в окружении под Харьковым. Был в лагерях: под Берлином, лагерь 3, с 22 июля 1942 г. по 
20 января 1943 г. Город Шунгарт (?), с 20 января 1943 г. до марта 1945 г. 25 апреля 1945 г. 
был освобожден американскими войсками. 20 июля 1945 г. направлен в СССР. 10 дека-
бря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Грамыко Федор Иванович
Родился в 1909 г. Бобруйская область, Глусский район, дер. Теснов. Беспартийный, мало-
грамотный, сельский работник, плотник, женат, 3 детей, белорус. До войны проживал на 
родине. До 1944 г., находился в оккупации у немцев. Попал в плен к немцам 8 апреля 1944 г. 
В плену находился в Германии возле г. Деленбург. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.
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Григорьев Александр Иванович
Родился в 1907 г. Краснодарский край, Геленьжитский [Геленджикский] район, ст. Архипо-
осиповка [Архипо-Осиповка]. Беспартийный, малограмотный, чернорабочий, сельский 
рабочий, женат, 2 детей, русский. До войны проживал на родине. 5 июля 1941 г. призван 
в РККА. Попал в плен к немцам 17 августа 1941 г. за Гомелем. У немцев работал в г. Дор-
кон (?) на шахте. Союзники освободили в г. Гемер [Хемер]. 26 сентября 1945 г. принят на 
ТЭЦ-11.

ЦАМО: Григорьев Александр Иванович, родился в 1907 г., ст. Архипоосиповка. При-
зван 16 июля 1941 г. Геленджикским РВК Краснодарского края. Часть — не помнит, 
рядовой. Попал в плен 17 августа 1941 г. на Гомельском направлении. Освобожден 
1 апреля 1945 г. Родственники — Григорьева Матрёна Ивановна, проживала: совхоз 
«Геленджик», Геленджикский район.

Гриценко Иван Харитонович
Родился в 1909 г. Одесская область, Гайворонский район, с. Струнко. Беспартийный, 
3 класса, колхозник, молотобоец, женат, 3 детей, украинец. До начала войны проживал: 
Винницкая область, Джулинский район, с. Ставка. Служил в РККА с 23 июня 1941 г., 
6-я армия. Попал в плен к немцам в июне 1942 г. между Купенском и Ворошиловгра-
дом. В плену находился в Германии в г. Бохум Рейнской области. На ТЭЦ-11 прибыл 
25 сентя бря 1945 г.

ЦАМО: Гриценко Иван Харитонович, родился в 1909 г. в с. Струнко, Гайворонский 
район. Призван Гайворонским РВК Одесской области. 6-я армия, маршевый полк 
(по другим сведениям: 3-я Ударная армия, 6-й армейский маршевый полк), рядовой. 
Попал в плен 28 июня 1942 г. между Купянском и Ворошиловградом. Освобожден 
13 апреля 1945 г. Жена — Гриценко Наталья Андреевна, проживала: Винницкая  
область, Жулинский район, с. Ставка.

Громыко Иосиф Яковлевич
Родился в 1912 г. Бобруйская область, Глусский район, дер. Теснов. Беспартийный, мало-
грамотный, крестьянин, плотник, женат, ребенок, белорус. До начала войны проживал 
на родине. Служил в РККА с 23 июня 1941 г. Находился в оккупации на родине с июля 
1941 г. С 8 апреля 1944 г. угнан в Германию. В плену в Германии находился в г. Бидинкон. 
Уволен с ТЭЦ-11 по состоянию здоровья 20 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.

Гулякин Иван Иванович
Родился в 1897 г. Орджоникидзевский край, Зеленчукский район, ст. Карданицкая [Кардо-
никская]. Беспартийный, малограмотный, портной, женат, русский. До мобилизации 
в РККА работал, артель «Красный производственник», закройщик. Служил в РККА 
с 10 января 1942 г., 8-й кавалерийский полк. Дер. Медынцево Орловской области, 
14 авгу ста 1942 г. при окружении попал в плен к немцам. Находился в плену: г. Жиздра 
Орловской области, лагерь, по июль 1943 г. С сентября 1943 г. находился в лагере № 109 
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в дер. Докудово, БССР. С мая по июнь 1944 г. находился в Польше в пути следования. 
С сентября по ноябрь 1944 г. находился в Пруссии, в лагере № 109 [!]. С декабря 1944 г. 
в Баварии работал на аэродроме. 27 апреля 1945 г. был освобожден американскими  
войсками. В июне 1945 г. был передан в распоряжение советского командования. Нахо-
дился в лагере № 272 с 7 июля по 12 октября 1945 г., работал в Военторге № 51 портным, 
г. Ваймер. 20 октября 1945 г. был направлен в г. Котбус, откуда был отправлен в СССР, 
в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г. Строительный цех с 25 мая 1946 г. 
Уволен по семейным обстоятельствам с 1 марта 1947 г.

ЦАМО: Гулякин Иван Иванович, родился в 1897 г. Карачаевская область, ст. Карда-
накская. Призван Карачаевским ОВК Ставропольского края, Карачаевской АО. 
2-я гвардейская кавалерийская дивизия, 148-й полк, сабельник, красноармеец.  
Пропал без вести 13 августа 1942 г. в Смоленской области. Жена — Гулякина Матрёна 
Андреевна, проживала: ст. Карданакская.

Гура Игнат Давыдович
Родился в 1915 г. Сумская область, Краснопольский район, дер. Мезеновский сахзавод. 
Беспартийный, 5 классов, шофер, холост, украинец. До мобилизации в РККА работал:  
Мезеновский сахзавод Сумской области, шофер. Служил в РККА с 26 марта 1941 г. 
337-й отдель ный стрелковый батальон. Под Вильной 30 июня 1941 г. попал в плен к нем-
цам, будучи ранен. Находился в плену: лагерь 4б в Германии, г. Мюрберг [Мюльберг], с … 
по 24 марта 1942 г.; завод «Эльфа», рабочая команда, сидел в карцере месяц. С 25 августа 
1942 г. находился в лазарете № 304, больной, перелом кости. С 25 августа 1943 г. работал 
у хозяина. Город Айслебен, с 15 ноября 1944 г. работал на сахзаводе. 16 апреля 1945 г. 
был освобожден американскими войсками и передан советскому командованию. Находил-
ся: г. Риза, с мая по 1 ноября 1945 г., работал при лагере № 350; лагерь Цейхайн [Цай-
тхайн (Zeithain)], с 20 ноября 1945 г. 26 ноября 1945 г. направлен в СССР в г. Москву 
на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г. Уволен по состоянию здоровья 20 января 1946 г.

ЦАМО: нет.

Гуреев Семен Пимонович
Родился в 1909 г. Сталинградская область, Кагановичский район, хут. Поповский, 2. 
Беспартийный, 1 класс, колхозник, женат, 2 детей, русский. До войны жил на родине,  
работал в колхозе. С 1932 г. до 1937 г. был в переменном составе РККА. 26 июня 1941 г. 
был призван на фронт. 131-я дивизия, 409-й артполк. В сентябре 1941 г. попал в плен 
к немцам, будучи в окружении в г. Киеве. Был в лагерях: Житомир, лагерь, с 10 сентября 
1941 г. по 12 мая 1942 г.; Германия, г. Нортнингин [Nordlingen?], с 12 мая 1942 г. 22 апре-
ля 1945 г. освобожден американскими войсками и направлен к советским войскам в г. Одрев,  
где работал на эвакуации промышленного оборудования. 20 октября был направлен 
в СССР. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11 Мосэнерго.

ЦАМО: нет.
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Давыдов Михаил Васильевич
Родился в 1913 г. Смоленская область, Тумановский район, Вепревский сельсовет, дер. Бе-
ливцы. В 1939 г. был кандидатом в ВКП(б) до взятия в плен, 4 класса сельской школы, 
крестьянин, специальность — до 1941 г. работал в милиции участковым практически 
29 дней, женат. 1935–1937 гг. — действительная армия. Мобилизован 21 ноября 1941 г. 
175-я стрелковая дивизия, 560-й стрелковый полк. 21 мая 1942 г. попал в плен к нем-
цам. 8 апреля 1945 г. освободили союзники и в июле передали нашим войскам. Находился 
в г. Бранденбург, лагерь № 239. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Давыдов Михаил Васильевич, родился в 1913 г. Тумановский район,  
Смоленская область. Беспартийный. Призван 21 ноября 1941 г. Караптянским РВК. 
 560-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 21 мая 1942 г. под Харьковым. Освобо-
жден в апреле 1945 г. Мать — Давыдова Пелагея Васильевна, проживала: дер. Б елицы 
Тумановского района.

Давыдюк Владимир Демидович
Родился в 1915 г. Ровенская область, Степаньский район, дер. Бутейки. Беспартийный, 
4 класса, плотник, женат, ребенок, украинец. До марта 1944 г. жил на оккупированной 
территории на родине. С марта 1944 г. был в запасном полку в г. Кирове. С мая 1944 г. 
находился в спецлагере № 12. С 25 декабря 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — на строитель-
стве ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Дановский Николай Иванович
Родился в 1925 г. Днепропетровская область, Ореховский район, дер. Лесное. Беспартий-
ный, 2 класса, бетонщик, холост, украинец. До февраля 1943 г. работал на телефонной  
связи в г. Чкалове. С 13 февраля 1943 г. находился в РККА. С 12 декабря 1943 г. был  
в плену в г. Житомире. С 29 декабря 1943 г. по 13 апреля 1944 г. находился в РККА. 
Спецлагерь № 12 с 19 апреля 1944 г. С 14 августа 1944 г. по 17 ноября 1945 г. —  
Сталино горская ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Даровский Василий Мартемьянович
Родился в 1906 г. Новосибирская область, Верхчумышский район, дер. Улусто роба 
[Улус-Тараба?]. Беспартийный, 3 класса, торговец, женат, русский. До мобилиза-
ции в РККА работал в г. Прокопьевске Новосибирской области заведующим торговым 
отделом. Служил в РККА с 13 августа по 9 ноября 1941 г. Попал в плен в Крыму под 
г. Алушта в окружении. Находился в плену: в районе г. Армянск в Крыму, с ноября 1941 г. 
по декабрь 1942 г.; в Германии, лагерь в г. Фринкенталь [Франкенталь], до 9 марта 1943 г. 
С марта 1943 г. по 20 февраля 1945 г. работал в дер. Консайм у хозяина. С февраля по 
24 апреля 1945 г. 20 дней находился в пути эвакуации. 24 апреля 1945 г. был освобо-
жден американскими войсками. С 9 июля 1945 г. находился в распоряжении советского 
коман дования. С 30 июля 1945 г. работал при в/ч п/п 42262 по охране объекта № 3213. 
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19 октября 1945 г. был направлен в лагерь Цейхайм [Цайтхайн (Zeithain)] № 256 и нахо-
дился по 24 октября 1945 г., откуда был направлен в СССР в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл  
10 декабря 1945 г. Уволен по состоянию здоровья 20 февраля 1946 г.

ЦАМО: нет.

Двойных Алексей Тарасович
Родился в 1907 г. Курская область, Рыльский район, с. Ивановское. Беспартийный, 
2 класса, маляр, женат, русский. До начала войны находился на родине, работал в Льгов-
ском санатории. В РККА был в переменном составе. 24 июля 1941 г. был призван в РККА. 
226-я дивизия, 985-й стрелковый полк. Попал в плен за Шепетовкой, с. Тещин, 28 января 
1944 [1942?] г. в условиях боя. В Германии находился в г. Милякф (Милякер?), работал на 
земляных работах. 11 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Уволен ввиду отказа в прописке 
по г. Москве с 19 ноября 1946 г.

ЦАМО: нет.

Дегтярев Василий Никифорович
Родился в 1915 г. Сталинградская область, Дубовский район, с. Лазное. Беспартийный, 
1 класс, без профессии, женат, русский. До мобилизации в РККА работал в колхозе на роди-
не. Служил в РККА с 13 сентября 1941 г. 56-я армия, 99-я дивизия, 215-й полк. Дер. Крас-
ный Поселок Запорожской области, 2 февраля 1942 г. в окружении попал в плен к немцам. 
Находился в плену: г. Конкордия, Германия, в лагере работал на шахте № 4-5 до 15 октября 
1944 г. С октября 1944 г. находился в г. Якубо (Яхубо?), работал на шахте № 2-3 рабочим. 
С марта 1945 г. находился в дороге. 5 апреля 1945 г. был освобожден американскими войска-
ми и 15 августа 1945 г. находился в распоряжении советского командования в г. Герфурт (Ир-
фурт?) в лагере № 23. Находился в запасном полку № 74 по 25 сентября 1945 г. 26 октября 
1945 г. из г. Бреста был направлен в СССР в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г. 
Уволен ввиду отказа милицией в прописке по г. Москве с 25 ноября 1946 г.

ЦАМО: нет.

Дериченков Иван Николаевич
Родился в 1896 г. Сталинградская область, Черноярский район, с. Черный Яр. Беспартий-
ный, 3 класса сельской школы, женат, 5 детей, русский. До войны работал на родине в кол-
хозе полевым бригадиром. 21 октября 1941 г. был мобилизован в РККА, 1538-й саперный 
батальон. 16 июля 1942 г. попал в плен в районе г. Миллерово, под Доном, будучи в окру-
жении. Взят немцами. Был в лагерях: г. Миллерово, с 16 июля 1942 г.; Германия, лагерь 
Мосбург, с 18 августа 1942 г.; Лаунгин [Lauingen?], с 28 октября 1942 г. 22 апреля 1945 г. 
был освобожден американскими войсками и направлен в г. Ордоф [Ордруф?]. , Находился 
в лагере г. Ордоф 4 дня по 26 апреля 1945 г.; г. Хемльс, 1 день, 27 апреля 1945 г.; Грозен-
хайн, с 10 по 29 июля 1945 г.; Росфайн, с 29 июля 1945 г.; Ценхайн, с 21 октября 1945 г.; 
Коблиц, с 25 по 29 октября 1945 г. 30 октября 1945 г. был направлен в СССР. 10 декабря 
1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Уволен по состоянию здоровья с 22 июня 1946 г.

ЦАМО: нет.
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Дроздов Михаил Никанорович
Родился в 1913 г. Северо-Кавказский край, г. Майкоп. Беспартийный, 5 классов, монтаж-
ник, женат, ребенок, русский. До начала войны жил в Грузии, Сахчерский район, с. Чал-
вани, работал горным смотрителем. В РККА служил с 1935 г. по 1937 г. Призван 11 июля 
1941 г. 51-я армия, 390-я дивизия, 954-й артполк,  676-й отдельный минометный дивизи-
он. В плен попал 15 мая 1942 г. на направлении с. Маяк, Крым, при наступлении немцев, 
будучи контужен. В Германии был в концентрационном лагере Бухенвальд. [Прибыл на 
ТЭЦ-11 в декабре 1945 г.].

ЦАМО: нет.

Дубий Иван Леонтьевич
Родился в 1910 г. Волынская область, Мацеевский район, с. Почапы. Беспартийный, 
неграмотный, сельхозработник, женат, ребенок, украинец. До начала войны проживал 
на родине. Служил в РККА с 23 июня 1941 г. К немцам в плен попал 29 июня 1941 г.  
в г. Ковель. В плену в Германии находился в г. Бон. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г. 
В августе 1947 г. не вернулся из отпуска.

ЦАМО: нет.

Дудка Дмитрий Михайлович
Родился в 1919 г. Волынская область, Киверецкий район, дер. Вицентовка. Беспартий-
ный, 4 класса, бетонщик, женат, 2 детей. До 1940 г. проживал на родине. С октября 
1940 г. в РККА. В августе 1941 г. попал в плен в г. Могилеве, из плена бежал и нахо-
дился на родине до марта 1944 г. С марта по 30 мая 1944 г. находился в 136-м запасном 
полку. Спецлагерь № 12 с июня 1944 г. Строительство ГРЭС-10 с 14 октября 1944 г. по 
17 ноября 1945 г. На оккупированной территории находилась семья. На ТЭЦ-11 прибыл 
20 ноября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Дудченко (Дуденко) Павел Андреевич
Родился в 1909 г. Сумская область, Недригалевский [Недригайловский] район, дер. Козельно. 
Беспартийный, 3 класса, рабочий, украинец. До начала войны проживал: г. Ленинград, 
ул. Глазурная, 17, ком. 14. Служил в РККА с 23 июня 1941 г. 70-я Краснознаменная диви-
зия, 252-й полк. 26 сентября 1941 г. попал в окружение в г. Луга. Попал в плен к немцам. 
Находился: г. Бохомверн, Рурская область. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Дуденко (Дудченко) Павел Андреевич, родился в 1909 г. Надрегальский район. 
Призван 23 июня 1941 г. Володарским РВК Ворошиловградской области Украинской 
ССР. 252-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 26 сентября 1941 г. в г. Луга. 
Освобожден в апреле 1945 г. Мать — Беличкина Лукерия Савельевна, проживала: 
Сумская область, Надрегальский район [Недригайловский], с. Козелинец [Козельное].
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1985 г., в наградном докумен-
те указано место рождения: Сумская область, Недригайловский район, с. Ольшанка).
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Дюдин Михаил Иванович
Родился в 1922 г. Курская область, Канышевский район, дер. Васильевка. Беспартийный, 
малограмотный, слесарь, холост. До декабря 1942 г. жил на оккупированной территории 
на родине. С декабря 1942 г. по май 1943 г. находился в РККА. С мая 1944 [!] г. в спецлаге-
ре. С 29 января по 17 ноября 1945 г. — Мосэнергомонтаж ГРЭС-10. На оккупированной 
территории находился с матерью и двумя братьями. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Дяблов Михаил Алексеевич
Родился в 1920 г. Орловская область, Суземский район, дер. Щепетлево. Состоял 
в ВЛКСМ, 5 классов, счетовод, холост, русский. До мобилизации в РККА работал в кол-
хозе на родине счетоводом. Служил в РККА с 26 сентября 1940 г.  371-й стрелковый полк. 
Гайворонский район, УССР, 12 августа 1941 г. в окружении попал в плен к немцам. Нахо-
дился в плену: г. Гайворон, с 12 августа 1942 г. работал на мельнице; УССР, г. Первомайск, 
с 1 марта 1942 г. не работал; УССР, с. Мигеево, с 1 апреля по 18 июля 1942 г. работал 
на шоссейной дороге; с … по 15 августа 1942 г. сидел в полиции за побег; УССР, г. Гайсен 
[Гайсин], находился 8 дней в лагере; Германия, г. Герлец [Гёрлиц], с … до 9 сентября 1942 г. 
не работал, лагерь; Польша, г. Котовец [Катовице], с 10 сентября 1942 г. по 22 января 
1945 г. работал на шахте; Германия, г. Нюренберг, с 17 марта 1945 г. не работал. 17 апре-
ля 1945 г. был освобожден американскими войсками и передан советскому командова-
нию в июне 1945 г. Находился в городах: Майссен, лагерь, не работал; Дрезден, с 20 июня 
по 10 июля 1945 г. работал на демонтаже завода Цейс Икон; завод Клеменс Мюллер, 
с 11 июля по 20 октября 1945 г. работал в конторе табельщиком; г. Риза, проходили осо-
бый отдел. 26 октября 1945 г. был отправлен в СССР, г. Москва, на ТЭЦ-11. 10 декабря 
1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Евдокимов Иван Сергеевич
Родился в 1908 г. Ленинградская область, Боровичский район, Околоди-
евский сельсовет, дер. Засоболье. Беспартийный, 4 класса, плотник, женат,  
3 детей, русский. До войны жил в Ленинградской области, Окуловский 
район, пос. Порахино, работал на бумажном комбинате. 17 сентября 
1939 г. был мобилизован в РККА. 52-я армия, караульная рота. 25 октября 

1941 г. попал в плен к немцам в окружении на Ленинградском направлении, с. Грузино. 
Был в лагерях: Латвия, г. Шаули, с 25 октября 1941 г. по 1 августа 1942 г.; Германия, 
Лонбздорф, с 1 августа 1942 г. по 10 марта 1944 г.; Франкинберг, с 10 марта 1944 г. по 
7 мая 1945 г. 7 мая 1945 г. был освобожден советскими войсками и направлен в район 
г. Дебельн, где работал при военной комендатуре. 20 октября 1945 г. направлен в СССР. 
10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11 Мосэнерго.

ЦАМО: Евдокимов Иван Сергеевич, родился в 1908 г. Новгородская область, Оку-
ловский район, пос. Камока. Призван в июне 1941 г. Окуловским РВК Новгород-
ской области. Рядовой. Пропал без вести в марте 1944 г. (связи нет с июня 1941 г.). 



Мосэнерго. Книга памяти

138

Жена — Евдокимова Татьяна, проживала: Окуловский район, пос. Парахино, ул. Розы 
Люксембург, 6.
Евдокимов Иван Сергеевич, родился в 1908 в г. Барахино. Рядовой. Попал в плен 
25 октября 1941 г. в Чудово. Лагерь: шталаг IV B, лагерный номер 176377. Фамилия 
на латинице: Jewdokimow.
Евдокимов Иван Сергеевич, родился в 1908 г. Ленинградская область, район Окулов-
ка, Барахино. Солдат (рядовой). Лагерь: шталаг IV B, лагерный номер 176377.
Евдокимов Иван Сергеевич, родился в 1908 г. Призван в июне 1941 г. Окуловским 
РВК Новгородской области. Солдат. В 1941 г. попал в плен. Жив. 
Включен в Книгу памяти Новгородской области.

Евтушенко Семен Маркович
Родился в 1907 г. Краснодарский край, Гражданский район, м. Российская. Беспар-
тийный, 2 класса, столяр, женат, 2 детей. Адрес: ст. Кучино, Гидрогородок, д. 9, кв. 10. 
До 1 мая 1942 г. работал столяром в Кучинской опытной производственной мастерской. 
С 1 мая 1942 г. — в РККА. В плену находился в Харькове с июня 1942 г. С февраля 1943 г.  
находился в РККА. С сентября 1943 г. — спецлагерь. С июня 1944 г. — Сталиногорская 
ГРЭС № 5 [ГРЭС-10]. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: Евтушенко Семен Маркович, родился в 1907 г. Рядовой. Призван 12-м авто-
батом. Из 55-й отдельной инженерно-минной роты (ОИМР) направлен в Тульский  
военно-пересылочный пункт. Прибыл в часть не ранее 28 мая 1943 г.
Евтушенко Семен Марк., родился в 1907 г. Пекарь. Рядовой. Тульский военно-пере-
сылочный пункт. Проживал: г. Москва.
Евтушенко Семен Маркович, родился в 1907 г. Призван Реутовским РВК Московской 
области. Красноармеец. СПП Московского ГВК. Прибыл в часть 8 июля 1943 г. Достав-
лен на пункт патрулем. Проживал: Московская область, Реутовский район, ст. Кучино.
Евтушенко Семен Маркович, родился в 1907 г. Краснодарский край, Гражданский  
район, с. Н.-Малороссийск. Призван 1 мая 1942 г. Реутовским РВК Московской  
области. 96-й запасной стрелковый полк, ст. Суслонгер, красноармеец. Московский 
военно-пересылочный пункт, прибыл в часть 7 июля 1943 г. 15 июля 1943 г. выбыл  
в 283-й спецлагерь НКВД.
РГВА: Евтушенко Семен Маркович, родился в 1907 г. Краснодарский край, Граждан-
ский район, стан. Ново-Малороссийская. Попал в плен. Освобожден.

Егоров Константин Иванович
Родился в 1907 г. Алтайский край, Усть-Тальминский район, с. Курочкино. Беспартийный, 
4 класса, рабочий, пекарь, булочник, женат, ребенок, русский. До войны проживал: Киргиз-
ская ССР, Дугалалаабатская область, район Сузак. Служил в РККА с 10 февраля 1942 г. 824-й 
полк, 2-й минбатальон. 11 мая 1942 г. попал в окружение на Керченском полуострове и ока-
зался в немецком плену. Находился в г. Дортефельт. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Егоров Константин Иванович, родился в 1907 г. Алтайский край, Усть-Таль-
минский район. Призван 10 февраля 1942 г. Джалал-Абадским РВК Джалал-Абадской 
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области Киргизской ССР. 824-й стрелковый полк, младший сержант. Попал в плен 
11 мая 1942 г., Керченский полуостров. Освобожден в апреле 1945 г. Жена —  
Ермашина София Семеновна, проживала: Джелабадская область, Сузацкий район.

Ермолаев Павел Федорович
Родился в 1914 г. Ставропольская область, Буденовский район, дер. Покойное. Беспар-
тийный, 1 класс, бетонщик, женат, 3 детей, русский. До июня 1941 г. проживал на родине 
в колхозе. С июня 1941 г. находился в РККА. С 10 сентября 1942 г. попал в окружение под 
Майкопом, 12 дней. Жил на оккупированной территории на родине. С 13 мая 1943 г. — 
спецлагерь № 12. Сталиногорская ГРЭС-10 с 30 сентября 1944 г. по 17 ноября 1945 г.  
На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г. Уволен по состоянию здоровья 29 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.

Ефимов Афанасий Ефимович
Родился в 1902 г. Ленинградская область, ст. Помирания. Беспартийный, 4 класса, при-
паратчик (часовой мастер), женат, 4 детей, русский. До начала войны жил в г. Ленинграде,  
работал на хим. заводе. В РККА служил с 1923 г. по 1925 г. Вторично был призван 
24 июля 1941 г. 22-я дивизия частей НКВД. В плен попал 27 августа 1941 г., будучи  
в окружении под г. Таллин в Эстонии. В Германии был в Сарбрикен, работал в шахте. 
Освобожден 20 апреля 1945 г. американскими войсками, передан в г. Ордруф советским 
войскам. В г. Цайтхайм был с 20 по 26 октября 1945 г., где получил документы и был  
отправлен в г. Брест, откуда в Москву на ТЭЦ-11. [Карточка составлена] 11 декабря 
1945 г. Уволен по собственному желанию 16 октября 1946 г.

ЦАМО: нет.

Живодеров Александр Сергеевич
Родился в 1909 г. Московская область, Ленинский район, дер. Марьино. Беспартийный, 
4 класса, колхозник, холост, русский. До войны был на родине, работал в колхозе. 25 июня 
1941 г. мобилизован в РККА, п/п 767. 2 августа под Смоленском попал в плен к немцам. 
В Германии был в г. Гемер. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Живодеров Александр Сергеевич, родился в 1909 г. дер. Марьино Ленинского 
района. Призван 25 июня 1941 г. Ленинским РВК Московской области. 767 ком., рядовой. 
Попал в плен 2 августа 1941 г., Смоленское направление. Освобожден 14 апреля 1945 г. 
Мать — Живодерова Екатерина Федоровна, проживала: адрес по месту рождения сына.
РГВА: Живодеров Александр Сергеевич, родился в 1909 г. Московская область,  
Ленинский район, дер. Марьинка. Рядовой. Попал в плен 2 августа 1941 г. Освобожден.

Журко Константин Григорьевич
Родился в 1908 г. Брестская область, Березовский район, дер. Соболи. Беспартий-
ный, неграмотный, сельхозработник, женат, 7 детей, белорус. До начала войны про-
живал на родине. До 25 августа 1944 г. жил на родине в оккупации у немцев. Служил 
в РККА с 25 августа 1944 г., 216-й саперный полк. Попал в плен к немцам 15 октября 
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1944 г. под Варшавой. В плену находился в Германии, в г. Гемер. На ТЭЦ-11 прибыл  
25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Заставнюк Яков Еосипович [Иосифович]
Родился в 1925 г. Винницкая область, Джулинский район, с. Тырнивка. Беспартийный, 
4 класса, колхозник, холост, украинец. Во время оккупации Винницкой области был  
забран немцами 18 мая 1943 г. Лагеря: г. Мерлинбах, с 18 мая 1943 г. по май 1944 г.; 
Людвизагвин, с мая 1944 г. по 23 марта 1945 г. 23 марта 1945 г. освобожден американ-
ской армией. Американский лагерь, с марта по июнь 1945 г. В июне 1945 г. передан рус-
ским войскам и работал на хлебозаводе. Котбус, июнь–октябрь 1945 г. Далее находился 
в дороге и прибыл на ТЭЦ-11. [Карточка составлена] 10 декабря 1945 г.

Захаренко Тихон Иванович
Родился в 1907 г. Саратовская область, Самойловский район, с. Песщанка. Беспартий-
ный, 4 класса сельской школы, служащий, заведующий складом, женат, 2 детей, 2 брата, 
русский. До начала войны проживал в г. Свердловске. Служил в РККА на действительной 
службе с 1929 по 1935 г., 13-й корпусной артиллерийский полк. Мобилизован 23 июля 
1941 г. 46-й гаубичный артиллерийский полк. 5 июля 1942 г., Острогорск, с. Шубино пал 
[попал] в плен к немцам. Находился в г. Дортмон [Дортмунд?] Истфагской [Вестфаль-
ской?] области. Прибыл [на ТЭЦ-11] 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Захаренко Тихон Иванович, родился в 1907 г. в с. Песчанка Самойловского 
района Саратовской области. Призван 23 июля 1941 г. Сталинским РВК г. Свердлов-
ска. 46-й гаубичный артиллерийский полк, старшина. Попал в плен 5 июля 1942 г. 
под Острогожском. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Захаренко Анастасия 
Васильевна, проживала: г. Свердловск, Новый поселок, Советская, 30.

Зинуров Мубаракша
Родился в 1909 г. Куйбышевская область, Камышлеинский [Камышленский] район, 
с. Старое Ермаково. Беспартийный, малограмотный, рабочий, женат, татарин. До войны 
проживал в Читинской области, Борзальский [Борзинский] район, ст. Дагури. Служил 
в РККА с 5 июня 1941 г. 375-я дивизия, 1243-й полк. 15 июля 1943 г. в г. Белгороде попал 
в плен к немцам и находился в г. Хаттингин. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Змушко Василий Григорьевич
Родился в 1909 г. Полесская область, Калинковичский район, дер. Горбовичи. Беспартий-
ный, 2 класса, слесарь, женат, 3 детей, белорус. До 14 января 1944 г. жил на оккупиро-
ванной территории на родине. До мая 1944 г. работал на железной дороге Калинковичи. 
C 2 мая 1944 г. — спецлагерь № 12. С 30 сентября 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — стро-
ительство ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г. Уволен по семейным обстоя-
тельствам с 31 марта 1947 г.
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Иванов Андрей Анатольевич
Родился в 1920 г. Башкирская АССР, Улутлякский район, Красноярский сельсовет, 
дер. Краснояр. Беспартийный, 4 класса, слесарь, холост, мариец. До мобилизации в РККА 
работал на металлургическом заводе в г. Вавилово Челябинской области слесарем. Служил 
в РККА с 28 декабря 1940 г. 216 стр. [оборвано]. Местечко Подвысокое, г. Умань, 28 сен-
тября 1941 г. в окружении попал в плен к немцам. Находился в плену в Германии в горо-
дах Швелем, рабочая команда Ропопольвай, рабочая команда на сельхоззаводе в Чернор 
[оборвано]. Хамельбург, по 6 апреля 1945 г. в лагере № 13 «ц» не работал[?]. 6 апреля 
1945 г. был освобожден американскими войсками. 26 мая 1945 г. был передан в распоря-
жение советскому командованию и находился в г. Ловтоверке в Германии. С июня по июль 
1945 г. находился в г. [пропущено], сборный пункт, откуда был переведен в г. Дебельн, ра-
ботал на демонтаже оборудования при в/ч п/п 43362, объект № 2332 с 13 июля 1945 г. 
С 19 октября 1945 г. находился в г. Риза, лагерь Цайтхайм, откуда был направлен в СССР 
в г. Москву на ТЭЦ-11, куда прибыл 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Иванов Андрей Анатольевич, родился 21 ноября 1920 г. Челябинская область, 
г. Вавилово. 665-й стрелковый полк, рядовой. Лагерный номер 28016. Отец — Иванов 
Анатолий, проживал: г. Вавилово, ул. Вокзальная.
Иванов Андрей Анатольевич, родился 21 декабря 1920 г. Вавилово. Рядовой. Лагерь: 
шталаг VI K (326), лагерный номер 28016.
Иванов Андрей Анатольевич, родился 21 декабря 1920 г. Вавилово. Рядовой. Попал 
в плен в сентябре 1941 г., Умань.
Иванов Андрей Анатольевич, родился в 1920 г. в  г. Вавилово. 665-й стрелковый полк, 
красноармеец. Попал в плен. Лагерь: Германия, г. Хаммельбург. Находился в лаге-
ре с 1 сентября 1941 г. по 11 января 1945 г. Отец — Вавилов Анатолий, проживал:  
г. Вавилово, ул. Вокзальная.

Иванов Иван Иванович
Родился в 1910 г. Калининская область, Молоковский район, дер. Павловская. Беспар-
тийный, 1 класс, пекарь, холост, русский. Пекарня при районе с 1939 г. по 1940 г. 15 июля 
1941 г. мобилизован в РККА. 23-я дивизия, 117-й полк. 1 сентября 1941 г. попал в плен 
к немцам вследствие окружения. Лагеря: Латвия, лагерь Штола № 340, с 1 сентября 
1941 г. по март 1944 г.; Литва, ст. Юре, с марта по 20 июня 1944 г. Был направлен в Гер-
манию, по дороге 25 июня 1944 г. состав разбомбили, потом собрали всех и направили 
в Кинесберг [Кёнигсберг]. Кинесберг, с июля 1944 г. по 7 января 1945 г. Фиферштат, 
с  февраля по 5 марта 1945 г. 2 мая 1945 г. освобожден американской армией. Американ-
ский лагерь, с 2 мая по 24 июня 1945 г. 24 июня 1945 г. переправлен в Россию [!] и ра-
ботал на разборке заводов Росвайн. Митвайда, с августа по 25 сентября 1945 г. Биберз-
дорф, с 25 сентября по 18 октября 1945 г. Риза, в стороне 7 км, лагерь, с 18 по 28 октября 
1945 г. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.
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Иванов Иван Иванович
Родился в 1914 г. Ленинградская область, Дновский район, дер. Осье. Беспартийный, 
3 класса, рабочий, печник с 1929 г., женат, ребенок, русский. До начала войны прожи-
вал в г. Дно Ленинградской области, ул. Пушкина, 18. Служил в РККА с 23 июня 1941 г. 
82-я авиабаза. С 21 октября 1941 г. был в окружении в Ленинградской области, местечко 
Кокуй. Попал в плен к немцам. Находился в г. Гемерг. 25 сентября 1945 г. прибыл на 
ТЭЦ-11. Контужен.

ЦАМО: Иванов Иван Иванович, родился в 1914 г. в дер. Осье, Дновский район. Призван 
23 июня 1941 г. Дновским РВК Ленинградской области. 82-я авиационная база, сержант. 
Попал в плен 21 октября 1941 г., Ленинградская область. Освобожден 14 апреля 1945 г. 
Жена — Иванова Александра Васильевна, проживала: г. Дно, ул. Пушкина, 18.

Иванов Петр Филиппович
Родился в 1911 г., Харьковская область, Болоклеевский район, хут. Пески. Беспартий-
ный, 3 класса, слесарь, часовой мастер, женат, русский. До мобилизации в РККА работал: 
Сталинская область, г. Макеевка, шахта им. Ленина, электрослесарь. Служил в РККА 
с 12 июля 1941 г. Отдельная эксплуатационная телеграфная рота. Село Яблоново недале-
ко от г. Пирятин, 14–17 сентября 1941 г. в окружении попал в плен к немцам. Находился 
в плену в городах: Киев, с... по... ушел домой, где находился до 8 сентября 1943 г.; Пере-
мышль, и ушел с поезда, остановился в дер. Торки и работал в кузнечно-слесарной ма-
стерской с 4 ноября 1943 г. по 8 августа 1944 г.; Харишница/Хариница, с августа 1944 г. 
по 15 января 1945 г., работал на разных работах; Лепшицы, находился 1 месяц, работал 
на разных работах; мест. Бескопиц, с марта по 25 апреля 1945 г., работал в лесу; Карлсбат, 
находился 7–8 дней, где был освобожден советскими войсками. Находился в городах:  
Герлица, лагерь, не работал; Гера, работал с 10 августа по 22 октября 1945 г. при воинской 
части № 07756 на демонтаже оборудования Карда(о)нного завода. 26 октября 1945 г. был 
направлен в СССР в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.

Иванов Тимофей Игнатович
Родился в 1906 г. Каменец-Подольская область, Фельштинский район, с. Павликовцы. 
Кандидат в ВКП(б) с 1939 г., выбыл по попадании в плен, малограмотный, колхозник,  
женат, 2 детей, украинец. До начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 28 июня 
1941 г. 255-я дивизия. 30 сентября 1941 г. был в окружении в Днепропетровской области 
и попал в плен к немцам. Находился в г. Веперфирт (?) Кёльницкой области. 25 сентября 
1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Иванов Тимофей Иванович [!], родился в 1906 г. Каменец-Подольская  
область, с. Павилковцы [Павликовцы]. Призван Фельштинским РВК Каменец-По-
дольской области. 255-я стрелковая дивизия, 968-й стрелковый полк, красноарме-
ец. Пропал без вести 17 октября 1941 г., Украинская ССР. Жена — Иванова Федора 
Александровна, проживала: с. Павликовцы.
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Иванов Тимофей Игнатович, родился в 1906 г. в с. Павликовцы. Призван 28 июня 
1941 г. Фельштинским РВК Каменец-Подольской области. 255-я стрелковая дивизия, 
рядовой. Попал в плен 30 сентября 1941 г., Днепропетровская область. Освобожден 
13 апреля 1945 г.

Игамбердиев Тажебай
Родился в 1913 г. Джамбульская область и район, с. Пулакушинская. Беспартийный, 
неграмотный, колхозник, женат, ребенок, сестра, брат, узбек. До начала войны прожи-
вал на родине. Служил в РККА с 23 июля 1941 г. 113-я бригада. 12 августа 1942 г. был 
в окружении на Кавказском направлении. Попал в плен к немцам. Находился в г. Золонг. 
25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Ильин Александр Васильевич
Родился в 1907 г. Сталинградская область, Гродищенский район, с. Пещанка. Беспартий-
ный, неграмотный, машинист двигателя, женат, 4 детей, русский. До войны работал на ро-
дине, ст. Варопоново Сталинградской области Городищенского района, при автоучилище 
машинистом двигателя. 25 июня 1941 г. мобилизован в РККА, в 169-й стрелковый полк 
рядовым стрелком. 18 сентября 1941 г. попал в плен к немцам в с. Соленцы Полтавской 
области. В Германии был в г. Ганофель. Работал в домашнем хозяйстве у частного лица. 
На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Ильин Александр Васильевич, родился в 1907 г. в дер. Песчанка, Городищен-
ский район. Призван 25 июня 1941 г. Городищенским РВК Сталинградской области. 
169-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 18 сентября 1941 г., с. Соленцы Пол-
тавской области. Освобожден 11 апреля 1945 г. Жена — Ильина Елена Николаевна, 
проживала: дер. Песчанка.

Ильин Василий Ильич
Родился в 1906 г. Ленинградская область, Славковский район, дер. Рыбиха. Беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, плотник, женат, 3 детей, русский. До начала войны прожи-
вал на родине. Служил в РККА с 22 июня 1941 г. 541-й гаубичный артиллерийский полк. 
27 сентября 1941 г. был в окружении, Ордеш-Ботецк, Ленинградское направление, попал 
в плен к немцам. Находился в г. Рейно. Прибыл [на ТЭЦ-11] 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Ильяшенко Федот Кузьмич
Родился в 1907 г. Ростовская область, Большой Крепинский район [Барило-Крепинский], 
с. Плато-Ивановка. Беспартийный, малограмотный, колхозник, сапожник, женат, 5 де-
тей, русский. До начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 28 августа 1941 г. 
315-я дивизия, 5-я ударная бригада, 65-й полк. 18 июля 1941 [1943?] г. был в окружении 
в Кульбишевском районе и попал в плен к немцам. Находился в г. Отпекирше/Омпекирше. 
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Прибыл [на ТЭЦ-11] 25 сентября 1945 г. Прибыл из совхоза 29 ноября 1945 г. Уволен 
18 апреля 1946 г. по состоянию здоровья.

ЦАМО: Ильяшенко Федот Кузмич, родился в 1907 г. Призван Больше-Крепинским 
РВК Ростовской области. 143-я стрелковая дивизия, красноармеец. Убит 7 июля 
1942 г. Похоронен: Орловская область, Никольский район, ст. Коротыш. Жена — 
Ульяшенко, родственники проживали: Б. Крепянский район, Ивановский сельсовет.
Ильяшенко Федор Кузьмич, родился в 1915 г. Ростовская область, Родионово-Несве-
тайский район, с. Плато-Ивановка.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Ищенко Николай Петрович
Родился в 1924 г. УССР, г. Киев. Беспартийный, образование среднее, сапожник, холост, укра-
инец. До 24 сентября 1941 г. жил в г. Харькове, который был оккупирован немцами. 10 мая 
1942 г. прибыл в Германию в г. Майнц, где работал с 1942 г. на железной дороге. 24 апреля 
1945 г. освобожден американскими войсками. После освобождения работал в г. Кодбус [Кот-
бус] до 24 декабря 1945 г., прибыл в Мшану и направлен в г. Иваньково на НИИП.Т, где ра-
ботал до 24 сентября 1946 г. 24 сентября 1946 г. направлен на ТЭЦ-11. 25 сентября 1946 г. 
прибыл на ТЭЦ-11. Перестал выходить на работу с 1 марта 1947 г.

Кадомцев Федор Анатольевич
Родился в 1913 г. ГрузССР, г.  Тбилиси, Ленинский район, ул. Фаркопельная, 36. Беспар-
тийный, 8 классов, женат, ребенок, русский. Мастер приготовительного цеха Трико-
таж. ком., г. Тбилиси, 1937–1941 гг. Призван в РККА 3 марта 1942 г. П/п 1724, помощ-
ник командира взвода. 17 сентября 1942 г. попал в плен к немцам вследствие окружения 
ст. Маек, Северный Кавказ. Лагеря: Ростов, с декабря 1942 г. по январь 1943 г.; Херсон, 
с января по май 1943 г.; Львов, с июня по август 1943 г.; Германия, Фрайберг, работал по 
сан. складу, с октября 1944 г. 26 апреля 1945 г. освобожден советскими войсками. Фрай-
берг, лагерь, с 26 по 30 апреля 1945 г. Германия, работал на разборке заводов с июля по 
август 1945 г. и до октября работал на уборке урожая. Гроссенхайн, помощник командира 
роты, два месяца. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Калачник Петр Васильевич
Родился в 1907 г. Одесская область, Фрунзенский район, с. Васильевка. Беспартийный, 
грамотный, служащий, бухгалтер, женат, 2 детей, украинец. До начала войны проживал 
на родине. Мобилизован в РККА 23 июня 1941 г. 25-я дивизия, 91-й стрелковый полк. 
4 августа 1942 г. был в окружении в Бухте Песочной. Находился в г. Шертер Рурской 
области. ГРЭС-10. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.
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Калбанов Иван Романович
Родился в 1906 г. Смоленская область, Косплянский [Касплянский] район, дер. Семешки. 
Беспартийный, малограмотный, колхозник, женат, 3 детей, русский. До начала войны 
проживал на родине. Служил в РККА с 23 июня 1941 г.,  497-й полк. 10 декабря 1942 г. 
попал в плен к немцам в бою на Калининском направлении. Находился в г. Гемеро/ 
Гемерь. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Калбанов Иван Романович, родился в 1906 г. 135-я стрелковая дивизия, 
 497-й стрелковый полк, красноармеец. Убит 11 декабря 1942 г. Похоронен: опушка 
леса 500 м восточнее дер. Сосково Молодотудского района.
Колбанов Иван Романович, родился в 1906 г. Смоленская область, Касплянский рай-
он, дер. Селюшки. Призван Касплянским РВК Смоленской области. 135-я стрелковая  
дивизия, 497-й стрелковый полк, рядовой. Убит 8 декабря 1942 г. Похоронен: Кали-
нинская область, Молодотудский район, 500 м восточнее дер. Сосково, опушка леса.
Колбанов Иван Романович, родился в 1904 г. Смоленская область, Касплянский рай-
он, дер. Селюшки. Призван 23 июня 1941 г. Касплянским РВК Смоленской области.  
497-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 10 декабря 1942 г. на Калининском 
направлении. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Колбанова Акулина Семеновна, 
проживала по месту рождения мужа.

Калиев Абдижапар
Родился в 1919 г. Каракалпакская АССР, Тактаккупыр, аул Каравой. Член ВЛКСМ 
с 1936 г., 7 классов, учащийся, холост, каракалпак. Призван в РККА, с сентября 1939 г. 
427-й стрелковый полк. 12 июля 1941 г. попал в плен к немцам при контузии под 
г. Проскуров. Проскуров, с июля по август 1941 г. Польша, лагерь, с августа 1941 г. по 
26 января 1944 г. Германия, лагерь Артайблик/Артайблек, с января 1944 г. по 18 апре-
ля 1945 г. 18 апреля 1945 г. освобожден американской армией. Американские лагеря, 
с 18 апреля по июнь 1945 г. Дрезден, с июня по 20 октября 1945 г., охрана объектов. 
Далее находился в пути. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Перестал выходить на 
работу с 17 октября 1946 г.

ЦАМО: нет.

Калоев Казбек Камбулатович
Родился в 1913 г. Северо-Осетинская АССР, Ардонский район, стан. Ардон. Беспартий-
ный, малограмотный, служащий, заведующий складом, женат, 3 детей, осетин. До нача-
ла войны проживал на родине. Служил в РККА с 7 мая 1942 г. 77-й особый батальон.  
8 августа 1942 г. попал в окружение на Дону на Сталинградском направлении. Попал 
в плен к немцам. Находился в г. Витен. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.
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Камаев Петр Тихонович
Родился в 1908 г. Свердловская область, Куринский район, дер. Сергуловка. Беспартий-
ный, 4 класса сельской школы, пекарь, женат, 2 детей, русский. До войны жил в г. Томске, 
работал на хлебозаводе. С 1930 г. по 1932 г. был в РККА. Вторично мобилизован 1 июня 
1941 г. 19-я армия, 166-я дивизия, 215-й отдельный санбат. 13 октября 1941 г. попал 
в плен к немцам при выходе из окружения под Вязьмой. Был в лагерях: Литва, г. Каунас, 
с 13 октября 1941 г.; Германия, лагерь 4Б, с 28 апреля; Кемерчан (Кемерчаи), с 10 мая 
1942 г.; Свикау, с 23 октября 1943 г. 17 апреля 1945 г. был освобожден американскими 
войсками. г. Риза, лагерь 256, с 9 июня 1945 г. 26 октября 1945 г. был направлен в СССР. 
Прибыл на ТЭЦ-11 Мосэнерго 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.

Капустин Федор Алексеевич
Родился в 1907 г. в г. Баку, район Хызы, с. Хильмилии. Беспартийный, малограмотный, 
колхозник, женат, 3 детей, русский. До начала войны проживал на родине. Служил в РККА 
с 9 января 1942 г. 24 мая 1942 г. попал в окружение на Крымском направлении. Попал 
в плен к немцам. Находился в г. Франкфур-Амаин. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.

Каримов Махятдин Алекши
Родился в 1911 г. Азербайджанская АССР, Гасумсмаилов, с. Гаргуджак. Член ВКП(б) 
с 1939 г. по 18 мая 1942 г., выбыл в связи с окружением, партбилет уничтожен полит руком 
части, колхозник, женат, 2 детей, азербайджанец. До начала войны проживал на родине. 
Служил в РККА действительную с 1933 по 1935 г. 1-й Азербайджанский стрелковый полк. 
Мобилизован 28 июня 1941 г. 22-я отдельная гужевая транспортная рота. 18 мая 1942 г. 
был в окружении в г. Керчи. Попал в плен к немцам. Находился в г. Миндин. 25 сентября 
1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.

Карлаш Тимофей Маркович
Родился в 1903 г. Харьковская область, Шевченковский район, Велико-Хуторска сельра-
да. Беспартийный, 6 классов, десятник-строитель, тракторист, женат, ребенок, украинец. 
До начала войны жил в Харькове, работал в Краснозаводском пищеторге десятником. 
25 августа 1941 г. был мобилизован в РККА. 6-я армия, 90-я дивизия, 288-й стрелко-
вый полк, саперная рота. 5 октября 1941 г. попал в плен к немцам, будучи в окружении 
под Днепропетровском. Был в лагерях: Днепропетровск, с 5 октября 1941 г.; Кривой Рог, 
с 10 октября 1941 г.; Германия, лагерь Мозбург, с 28 марта 1942 г.; Розенгейм-Фишбах, 
каменный карьер, с 4 июня 1942 г. 4 мая 1945 г. был освобожден американскими вой-
сками и находился на заводе по 18 июня 1945 г. Лагерь Розенгейм, сборный пункт для 
отправки в СССР. 20 июня 1945 г. отправлен в СССР. Прибыл на ТЭЦ-11 Мосэнерго 
10 декабря 1945 г. Уволен по состоянию здоровья 20 февраля 1946 г.

ЦАМО: нет.
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Катрачев Иван Андреевич
Родился в 1905 г. Куйбышевская область, Сергиевский район, пос. Н. Ключевский. 
Беспартийный, 6 классов, токарь, женат, ребенок, украинец. До 23 июня 1941 г. работал 
в г. Ленинграде на заводе им. Энгельса. С 23 июня 1941 г. находился в РККА. 4 октября 
1942 г. попал в плен на Ребельском [Ребольском] направлении. С 15 октября 1944 г. по 
15 января 1945 г. находился в спецлагере. Мосэнергомонтаж, Сталиногорская ГРЭС-10 
с 14 [!] января 1944 [!] г. по 17 ноября 1945 г. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.  
Уволен по собственному желанию с 31 августа 1946 г.

ЦАМО: нет.

Кирьянов Иван Иванович
Родился в 1912 г. Сталинградская область, Ворошиловский район, хут. Ромашки. Беспар-
тийный, 4 класса сельской школы, медфельдшер с 1930 г., женат, русский. До начала вой ны 
проживал в Сталинградской области, стан. Котельниково, ул. Коммунистическая, 19.  
Служил в РККА с 23 июля 1941 г. 302-я дивизия, транспортная рота. 51-я армия, поле-
вой лазарет. Попал в плен к немцам 19 мая 1942 г., г. Керчь, Крым. Находился в плену  
в Германии в г. Дуйсбург, Рейнская область. Прибыл [на ТЭЦ-11] 25 сентября 1945 г. 
Освобожден по состоянию здоровья 9 марта 1946 г.

ЦАМО: Кирьянов Иван Иванович, родился в 1912 г. Сталинградская область, Воро-
шиловский район, Шестаковский сельсовет, хут. Ромашкин. Призван 23 июня 1942 г. 
Котельниковским РВК Сталинградской области. 32 дивиз., фельдшер. Попал в плен 
19 мая 1942 г., г. Керчь. Освобожден 27 марта 1945 г. Мать — Кирьянова Евдокия 
Ивановна, проживала: Сталинградская область, Котельниково.

Кискин Григорий Дмитриевич
Родился в 1914 г. Алтайский край, Эмкманарский (Элекмонарский) аймак. Беспартийный, 
малограмотный, пекарь, женат, ребенок, русский. До войны жил на родине, работал в совхозе 
«Чимал». В РККА был мобилизован 6 июля 1941 г. 777-я дивизия. 5 августа 1941 г. попал 
в плен к немцам, был в окружении на киевском направлении. Был в лагерях: Германия, 
г. Кёльн, с 5 августа 1941 г. 10 апреля 1945 г. освобожден американскими войсками и направ-
лен на сборный пункт, лагерь Ценхайм. 26 октября 1945 г. направлен в СССР. 10 декабря 
1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Уволен по семейным обстоятельствам 13 января 1947 г.

ЦАМО: Кискин Григорий Дмитриевич, родился в 1915 г. Алтайский край, Шабалин-
ский район, с. Элекмонар.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1985 г.).

Клочко Николай Савельевич
Родился в 1905 г. Краснодарский край, Гулькевский район, хут. Михайловский. Беспар-
тийный, 2 класса, колхозник, женат, 4 детей. До 3 сентября 1941 г. жил в колхозе на ро-
дине. С 3 сентября 1941 г. находился в РККА. В мае 1942 г. попал в окружение в Лозовой. 
С 7 мая в окружении был ранен и лежал в госпитале по июль 1942 г. В 148/1485-м полку 
был до августа 1943 г. С 12 августа 1943 г. — спецлагерь № 12. С 1 июля 1944 г. по 



Мосэнерго. Книга памяти

148

17 ноября 1945 г. — строительство ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.  
Уволен по семейным обстоятельствам 1 апреля 1946 г.

ЦАМО: Клочко Николай Савельевич, родился в 1905 г. Краснодарский край, Гульке-
вичский район, дер. Н. Михайловка. Призван 4 сентября 1941 г. Гулькевичским РВК 
Краснодарского края. 59 ОСБ, красноармеец. «По командировке от части прибыл  
в Москву 19 июля вместе с капитаном, у которого я был ординарцем. 19 июля были  
задержаны патрулем. Причины задержания не знаю». Московский военно-пересылоч-
ный пункт. Прибыл 25 июля 1943 г. Отметки прокуратуры и контрольных органов: КПО 
направил в спецлагерь 5 августа. Выбыл 10 августа 1943 г. в спец. лагерь НКВД № 283.

Ключко Василий Максимович
Родился в 1914 г. Орджоникидзевский край, г. Пятигорск, стан. Горячеводск. Беспартий-
ный, образование 7 классов, колхозник, ветсанитар, женат, 3 детей, русский. До начала 
войны проживал на родине. Служил в РККА с 8 ноября 1941 г. 56-я армия, 256-й полк, 
взвод снабжения. 20 июля 1942 г. попал в окружение под г. Ростов. Попал в плен к нем-
цам. Находился в г. Острофель [Острефельд]. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Кличко Василий Максимович, родился в 1904 г. Орджоникидзевский край, 
Пятигорский район, стан. Горячеводск. Призван Пятигорским ГВК Орджоникидзев-
ского края. 30-я Иркутская стрелковая дивизия, 256-й стрелковый полк, ездовой, 
красноармеец. Пропал без вести 22 июля 1942 г. Жена — Кличко Евдокия Игнатьевна, 
проживала: стан. Горячеводск.

Кобзев Сергей Прохорович
Родился в 1908 г. Курская область, Беленихинский район, с. Новоселовка. Беспартийный, 
3 класса сельской школы, колхозник, бригадир полеводов, женат, русский. До начала вой-
ны проживал на родине. Служил в РККА действительную с 1930 г. по 1932 г. 11-й горный 
стрелковый полк. Мобилизован 6 августа 1941 г. 253-й стрелковый полк, 1-я пулемет-
ная рота. 29 октября 1941 г. был окружен, Крымское направление, г. Жинкой [Джанкой], 
и попал к немцам в плен. Находился в г. Датель, Рурская область. 25 сентября 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Кобзев Сергей Прохорович, родился в 1908 г. Курская область, Беленихин-
ский район, Плотавский сельсовет, с. Новоселовка. Призван Белихинским [Белени-
хинским] РВК Курской области. 876-й стрелковый полк, младший командир. Пропал 
без вести в декабре 1941 г. (нет известий с октября 1941 г.). Жена — Кобзева Пелагея 
Стефановна, проживала: с. Новоселовка.

Ковалевский Василий Максимович
Родился в 1907 (1902?) г. Белостокская область, Свислотский район, дер. Новоселки. 
Беспартийный, 2 класса, колхозник, женат, 2 детей, белорус. До войны работал в кре-
стьянстве плотником и бондарем. 29 июля 1939 г. был взят на польско-немецкий фронт. 
Батальон КОП «Венгерская гора». 5 сентября 1939 г. попал в плен к немцам в Карпа-
тах, «Баранья гора». Был угнан в Германию в город-местность Реслав. Последнее время 
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находился на рытье окопов под Люксембургом и был осво бо жден союзниками. 26 сентя-
бря 1945 г. принят на ТЭЦ-11.

Коваленко Андриян Свиридович
Родился в 1910 г. Полтавская область, Деканский район, Надеждевский сельсовет, 
дер. Надеждовка. Беспартийный, малограмотный, женат, украинец. До мобилизации 
в РККА работал в колхозе на родине. Служил в РККА с 6 июля 1941 г. 20-й зенитный полк, 
1257-й зенитный полк. Под г. Миллеровым 9 июля 1942 г. попал в окружении, а затем 
в плен к немцам. В плену находился: Кривой Рог, 2 месяца; в Германии, г. Герлица, 4 меся-
ца, лагерь 318. Бреслау, на вагоностроительном заводе работал 2 месяца; с 1 апреля 1943 г. 
работал у хозяина в дер. Минхау; с 9 февраля 1945 г. по 23–24 марта находились в пути. 
В г. Ена работал на шахтах, с... по... не помню. 27 апреля 1945 г. был освобожден амери-
канцами и передан советскому командованию. Находился в городах: Майссен, с 16 июля 
по 22 октября 1945 г., работал при в/ч № 75198 «Д»; Цейтхайн, проходил особый отдел 
и был направлен в СССР в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.

Коваленко Стефан Михайлович
Родился в 1908 г. Днепропетровская область, Икопольский [Никопольский] район, с. Ново- 
Ивановка. Был кандидатом в члены ВКП(б), 2 курса рабфака, женат, ребенок, русский. До 
войны работал при райпотребсоюзе «Рыболов» в г. Анапа. С 30 мая 1941 г. был в РККА. 
157-я дивизия, 716-й стрелковый полк. 25 октября 1941 г. был взят в плен к немцам под 
Чегирем, Крым. Работал токарем на заводе «Ружсталь» в г. Витен. Последнее время на-
ходился в г. Витен. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Ковтун Яков Терентьевич
Родился в 1913 г. Харьковская область, Боровский район, дер. Боровая. Беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, женат, украинец. До войны работал в колхозе на роди-
не. 21 июля 1941 г. мобилизован в РККА. 6-я армия, 520-й саперный батальон. 27 мая 
1942 г. на харьковском направлении попал в плен. В Германии был в г. Корпат, работал 
в шахте. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Ковтун Яков Терентьевич, родился в 1913 г. Харьковская область, Боров-
ский район, с. Борово. Призван 21 июля 1941 г. Боровским РВК Харьковской обла-
сти. 6-я армия, 520-й саперный батальон, рядовой. Попал в плен 27 мая 1942 г. на 
Харьковском направлении. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Ковтунова Агафия 
Ивановна, проживала: с. Борово.

Коган Леонтий Савельевич
Родился в 1905 г. Одесская область, Красноокнянский район, дер. Окна. Беспартийный, 
малограмотный, кузнец, женат, еврей. До июня 1941 г. жил и работал в г. Тирасполе. 
С 25 июня 1941 г. находился в РККА. 16 августа 1942 г. попал в плен в Воронежской 
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области. Спецлагерь № 12 с января 1943 г. по сентябрь 1944 г. Строительство ГРЭС-10 
с 30 сентября 1944 г. по 17 ноября 1945 г. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Кокорев Александр Мартынович
Родился в 1913 г. Тамбовская область, Уваровский район, Утиново. Беспартийный, 3 класса 
сельской школы, мостовщик, женат, 3 детей, русский. До войны проживал в г. Днепропе-
тровске. В РККА служил с 6 сентября по 19 октября 1941 г., 987-й полк. Попал к немцам 
в плен на Харьковском направлении, г. Баладуг. В Германии находился в г. Гагин вблизи  
Голландии. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Колада Иосиф Степанович
Родился в 1914 г. Пинская область, Давид-Городовский район, дер. Рубель. Беспартий-
ный, 2 класса, сельскохозяйственный работник, женат, 3 детей, белорус. До начала войны 
проживал на родине. До августа 1944 г. находился на родине в оккупации у немцев. Слу-
жил в РККА с августа 1944 г. 136-я дивизия,  163-й полк. В плен попал к немцам 15 ноября 
1945 [1944] г. под Варшавой. В оккупации в плену у немцев находился в Германии в г. Ван. 
На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г. Перестал выходить на работу с 9 декабря 1946 г.

ЦАМО: нет.

Колдасов Караян
Родился в 1907 г. Кизарская область, Куяслинский район, с. Тукуйникуей. Беспартийный, 
малограмотный, чабан, женат, 2 детей, ногаец. Мобилизован в РККА 28 августа 1941 г. 
24 июня 1942 г. попал в плен к немцам вследствие окружения. [Зачеркнуто: Петерер-
ская] Рота петегер № 4. Шталаг № 7а, с 24 июня/июля 1942 г. 30 апреля 1945 г. был 
освобожден американской армией. Американский лагерь, с 30 апреля по 15 июля 1945 г. 
С 15 июля по 20 октября 1945 г. работал в г. Россвайне. 10 декабря 1945 г. прибыл на 
ТЭЦ-11. Перестал выходить на работу с августа 1946 г.

ЦАМО: нет.

Кольцов Василий Михайлович
Родился в 1907 г. Калужская область, Медынский район, дер. Темерево. Беспартийный, 
образование сельское, слесарь, женат, ребенок. До 27 октября 1941 г. работал на заводе 
«Электросталь», г. Электросталь Горьковской железной дороги. С 27 октября 1941 г. нахо-
дился в РККА. В плену был в г. Могилеве с 9 августа 1943 г. по 27 июня 1944 г. [Зачеркнуто: 
Спецлагерь № 283] г. Сталиногорск, до декабря 1944 г. Слесарь, Мосэнергомонтаж с 25 де-
кабря 1944 г. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г. Стаж исчислять с 16 января 1947 г.

ЦАМО: Кольцов Василий Михайлович, родился в 1907 г. Западная область, Медын-
ский район, Касавский район. Призван Электростальским ГВК Московской области. 
251-я стрелковая дивизия, 923-я стрелковый полк, 4-я рота, красноармеец. Убит 2 апре-
ля 1942 г. Похоронен: Калининская область, Погорельский район, дер. Карабаново. 
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Жена — Кольцова Анна Марковна, проживала: Саратовская область, Салтыковский 
район, дер. Ерышовка.
Кольцов Василий Михайлович, родился в 1907 г. Рядовой. Погиб 2 апреля 1942 г.  
Похоронен: Тверская область, Западнодвинский район, дер. Ново-Ивановское. Пере-
захоронен из дер. Карабаново.
Кольцов Василий Михайлович, родился в 1907 г. Рядовой. Погиб 2 апреля 1942 г.  
Похоронен: Тверская область, Зубцовский район, пос. Погорелое Городище, ул. Чер-
касова. Перезахоронен из Коробаново.
Кольцов Василий Михайлович, родился в 1907 г. Калужская область, Медынский  
район, дер. Темерово. Призван в октябре 1941 г. Фрунзенским РВК г. Москвы. Рядовой.
Награды: медаль «За отвагу» (28 августа 1943 г., 88-я стрелковая дивизия,  611-й стрел-
ковый полк; имел ранение).
Кольцов Василий Михайлович, родился в 1907 г. Калужская область, Медынский  
район, дер. Темирево.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
РГВА: Кольцов Василий Михайлович, родился в 1907 г. Смоленская область, Медын-
ский район, дер. Темерево. 88-я стрелковая дивизия, 711-й стрелковый полк, рядовой. 
Попал в плен 9 августа 1943 г. Освобожден.
Книга памяти Московской области: Кольцов Василий Михайлович, родился в 1907 г. 
Смоленская область, Медынский район. Призван 27 октября 1941 г. Электростраль-
ским ГВК. 251-я стрелковая дивизия, 923-я стрелковый полк, красноармеец. Погиб 
в бою 2 апреля 1942 г. Похоронен: Тверская область, Зубцовский район.

Кордизиани Кригор Иванович
Родился в 1914 г. Грузинская ССР, Чатурский район, с. Хрейт. Беспартийный, неграмот-
ный, холост, грузин. Чатура, лекарня/пекарня, с 1939–1940 гг. Призван в армию в октя-
бре 1942 г. 992-я дивизия, 5-я рота. 12 мая 1943 г. попал в плен к немцам вследствие 
окружения. Варшава, лагерь, с 12 мая 1943 г. по октябрь 1944 г. Освобожден амери-
канской армией 26 апреля 1945 г. Лагерь № 257, с 26 апреля по июль 1945 г. Росвайн, 
с 28 июля по октябрь 1945 г. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11, АХО.

ЦАМО: Гордизиани Григорий Иванович, родился в 1914 г. Грузинская ССР, Цагер-
ский район, с. Агву.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Корепин Василий Иванович
Родился в 1907 г. Вологодская область, г. Никольск. Беспартийный, 2 класса, колхозник, же-
нат, 2 детей, русский. До начала войны жил на родине, работал в колхозе. В РККА впервые 
был призван 23 июля 1941 г. 140-й гаубичный полк. В плен к немцам попал при сдаче г. Тал-
лина в Эстонии 3 сентября 1941 г., будучи в окружении. В Германии был в г. Цекау, работал 
на шахте № 3. С 9 июля по 5 октября 1945 г. работал при в/ч 25570 на объекте № 1025, 
г. Штенберг, на демонтаже завода пластмасс. [Карточка составлена] 11 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.
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Королев Егор Гаврилович
Родился в 1913 г. Челябинская область, Куртамышевский район. Беспартийный, малогра-
мотный, колхозник, валенщик, женат, 2 детей, русский. До войны проживал: Закамалчен-
ский сельсовет. Служил в РККА с июля 1941 г. В октябре 1941 г. попал в плен под Жакском 
[Гжатском]. В плену находился у немцев в г. Зойс. Стаж исчислять с 14 сентября 1946 г.

ЦАМО: Королев Егор Гаврилович, родился в 1913 г. Челябинская область, Куртамыш-
ский район. Призван в 1941 г. Куртамышским РВК Челябинской области. 18 мех. бр., 
рядовой. Попал в плен в 1941 г. под Гжатском. Освобожден в апреле 1945 г. Жена — 
Королева Наталья Степановна, проживала: Куртамышевский [Куртамышский] район, 
с. Закам.

Корольков Николай Васильевич
Родился в 1905 г. Кировская область, Верхотижинский район, дер. Малое Дуброво. 
Беспартийный, 3 класса, колхозник, женат, 5 детей, русский. Призван в РККА 9 января 
1942 г. 131-я дивизия, 743-й полк, транспортная рота. 2 сентября 1942 г. попал в плен 
к немцам вследствие окружения между Сталинградом и [зачеркнуто:] Смоленском на-
правлении Калачовым. Лагеря: мест. ст. Ремонтная, с 2 сентября по октябрь 1942 г.; 
Мариуполь, лагерь, с октября 1942 г. по 6 января 1943 г.; Николаев, лагерь, с января по 
20 мая 1943 г.; Орша, лагерь, с 20 мая по 15 октября 1943 г.; Вильно, лагерь, с 15 октя-
бря 1943 г. по 18 апреля 1944 г.; Польша, мест. Шуманово, с апреля по 6 августа 1944 г.; 
Германия, г. Мюнхен, лагерь, с 13 августа 1944 г. 29 апреля 1945 г. освобожден амери-
канской армией. До июня находился в американских лагерях. В июне 1945 г. переправлен 
к русским. г. Майсен, с июня по 7 июля 1945 г. С 8 июля по 12 октября 1945 г. работал 
при военторге № 51. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Уволен по сокращению штата 
(личное заявление) с 31 марта 1947 г.

ЦАМО: Корольков Николай Васильевич, родился в 1905 г. Кировская область. При-
зван Верхошижемским РВК Кировской области. 131-я стрелковая дивизия, красно-
армеец. Пропал без вести между 22 июня 1941 г. и 26 марта 1943 г. в Сталинградской 
области. Родственники — Королькова Мария Ивановна, проживала: дер. В. Дубров-
ка, Верхошижемский район.
Включен в Книгу памяти Кировской области.

Косован Ефрем Мандареевич
Родился в 1907 г. Винницкая область, Могилевский район, дер. Борщевцы. Беспартийный, 
малограмотный, рабочий, женат, 3 детей, украинец. До начала войны проживал в Ростов-
ской области, г. Батайск, Новостроенка. Служил в РККА в 1929–1931 гг. и с 24 июня 
1941 г. по 22 июня 1942 г. 12-я армия, 9-я дивизия, 142-й полк. Попал к немцам в плен 
под Ростовом. В плену у немцев находился в Германии в г. Гамбург. На ТЭЦ-11 прибыл 
25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Косован Ефрем Мандаре, родился в 1907 г. Ростовская область, г. Батайск, 
Н.-Строенко. Призван 24 июня 1941 г. Батайским ГВК г. Батайска. 142-й стрелко-
вый полк, рядовой. Попал в плен 22 июля 1942 г. в г. Ростов-на-Дону. Освобожден 
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14 апреля 1945 г. Жена — Косован Анна Григорьевна, проживала: г. Батайск, Н. Стро-
енко, Горловский пер.
http://www.forum-mira.org/search?page=3584: Косован Ефрем (Мандарий), родился 
1 января 1907 г. Украинец. Борщёвцы, Винницкая область. Номер 135465, X B.

Костюк Ефим Иосифович
Родился в 1907 г. Винницкая область, Литинский район, с. Дьяковцы/Дьяховцы. Беспар-
тийный, 3 класса сельской школы, колхозник, знаком с плотницкими работами, женат, 
3 детей, 3 брата, 4 сестры, украинец. До начала войны проживал на родине. Служил 
с 23 июня 1941 г. При формировании были разбиты. 27 июля 1941 г. был взят в плен на 
Житомирском направлении. Попал в плен к немцам. Находился в г. Вотеншай Рурской 
области. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Костюк Ефим Иосифович, родился в 1907 г. Харьковская область, Липец-
кий район, с. Яковцы. Призван 24 июня 1941 г. Липецким РВК Харьковской области.  
Рядовой. Попал в плен 27 июля 1941 г. в Житомирской области. Освобожден 14 апреля 
1945 г. Жена — Костюк Прасковья Ефимовна, проживала: с. Яковцы.

Кот [Коит / Копт / Конт] Григорий Павлович
Родился в 1908 г. Брест-Литовская область, Антопольский район, дер. Хомичичи [Хоми-
чицы]. Беспартийный, неграмотный, сельскохозяйственный работник, женат, 2 детей,  
белорус. До начала войны проживал на родине. До августа 1944 г. жил на родине в оккупа-
ции у немцев. Служил в РККА с 5 августа 1944 г. Попал в плен к немцам 11 ноября 1944 г. 
под Варшавой. В плену находился в Германии в г. Гемер. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 
1945 г. Уволен по состоянию здоровья с 10 мая 1946 г.

ЦАМО: Кот Григорий Павлович, родился в 1908 г. Брестская область, Антопольский 
район, дер. Осиповичи. Призван в 1944 г. Антопольским РВК Брестской области. 
 132-я стрелковая дивизия, 498-й стрелковый полк, красноармеец. Убит 10 октября 
1944 г. Похоронен: юго-западнее окраины с. Чярна Струга, что в 2 км на запад от шоссе 
Варшава–Радзымин. Жена — Кот Надежда Сидоровна, проживала: дер. Осиповичи.
Кот Григорий Павлович, родился в 1908 г. Брест-Литовская область, Антопольский 
район, Осиповский сельсовет. Призван 5 августа 1944 г. Антопольским РВК Брест-
ской области. Рядовой. Попал в плен 11 ноября 1944 г., Модлинское направление. 
Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Шебун Надежда Сидоровна, проживала:  
Антопольский район, Осиповский сельсовет.

Кочетков Михаил Иванович
Родился в 1907 г. Пензенская область, Наровчатский район, дер. Б. Кавиндра. Беспартийный, 
неграмотный, чернорабочий, женат, русский. До войны работал на родине. 29 августа 1941 г. 
мобилизован в РККА. 31 марта 1942 г. под Болоховым попал в плен к немцам. В Германии 
был в г. Эрна/Эгрна, работал на уборке города. На ТЭЦ-11 прибыл 26 сентября 1945 г.

ЦАМО: Кочетков Михаил Иванович, родился в 1907 г. Призван Наровчатским РВК 
Пензенской области. 3-я армия, 287-я стрелковая дивизия, 868-й стрелковый полк, 
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красноармеец. Убит 28 апреля 1942 г., Тульская область. Родственники проживали: 
Пензенской область, Наровчатский район, с. Шандрино [Шадрино].
Книга памяти. Пензенская область: Кочетков Михаил Иванович, родился в 1907 г. 
Пензенская область, Наровчатский район, с. Большая Кавендра. Призван Наровчат-
ским РВК. Красноармеец. Пропал без вести 31 марта 1942 г.

Кошель [зачеркнуто: Кошин] Николай Захарович
Родился в 1910 г. Полесская область, Наровянский район, дер. Михайловка. Беспартий-
ный, малограмотный, рабочий, столяр, 2 сестры, брат, белорус. До начала войны прожи-
вал в г. Гомель, ул. Титинская, 12. Служил в РККА с 23 июня 1941 г. 12 ноября 1941 г. 
оказался в окружении под Орлом, попал в плен к немцам. Находился в г. Гайсвай. Явился 
5 ноября. Работал в столярной. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.

Кошкарев Иван Кондратьевич
Родился в 1913 г. Татарская АССР, Ваншевский [Лаишевский] район, с. Манцурово. 
Беспартийный, малограмотный, рабочий, скирдоправ, плотник, женат, ребенок, русский. 
До начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 25 мая 1941 г. 18-я дивизия, 
 169-й стрелковый полк. 22 июля 1941 г. раненый попал в плен к немцам в госпитале под 
Оршей. Находился в г. Гэмерг. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Кошкарев Иван, родился в 1913 г. Казанская область, Лаишевский район, 
с. Мансурово. Кочегар. Рядовой. Попал в плен в 1941 г. Лагерь: шталаг 352, лагер-
ный номер 33107.
Кошкарев Иван, родился в 1913 г. Лагерный номер 33107. Погиб в плену 19 ноября 
1942 г. (по другим сведениям: выписан в лагерь 19 ноября 1942 г.).
Кошкарев Иван Кондратьевич, родился в 1913 г. Татарская АССР, Лаишевский 
район, с. Манцурово. Призван 25 мая 1941 г. Лаишевским РВК Татарской АССР. 
 169-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 22 июля 1941 г. под Оршой. Осво-
божден 15 апреля 1945 г. Жена — Кошкарева Евдокия Михайловна, проживала: по 
месту жительства мужа.
ГА Республики Татарстан: Кошкарев Иван Кондратьевич, родился в 1913 г. Татарская 
АССР, Лаишевский район, с. Мансурово. Попал в плен. Освобожден.

Криль Леонид Иванович
Родился в 1913 г. Каменец-Подольская область, Дунаевский район, с. Горчичная. Беспар-
тийный, 2 класса, колхозник, холост, украинец. До начала войны проживал на родине. 
Служил в РККА с 24 июня 1941 г. Попал в плен к немцам 15 августа 1941 г. С августа 
1941 г. находился на родине в оккупации у немцев. В июне 1942 г. немцы угнали с родины 
в Германию. В плену в Германии был в г. Кюсейрин. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 
1945 г. Раны [нрзб].

ЦАМО: нет.
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Кружков Николай Михайлович
Родился в 1901 г. Тульская область, Теплоогаревский район, дер. Лиденка. Беспартий-
ный, 3 класса, электромонтер, женат, дочь, русский. До 28 августа 1941 г. жил в г. Мо-
скве, работал на заводе им. Войкова электромонтером. С 28 августа 1941 г. находился 
в РККА. С 6 октября 1941 г. по 29 апреля 1945 г. попал в плен в Смоленской области, 
Спас-Деменский район; г. Бриц, с мая 1942 г., лагерь № 766, рабочая команда; г. Лане-
гут/Лансгут, лагерь, с 19 марта 1945 г. Освобожден американскими войсками 29 апре-
ля 1945 г. Австрия, лагерь № 306, по 5 августа 1945 г. Львов, Сокольнический лагерь, 
направлен на работу, с 25 августа 1945 г. по 1 марта 1946 г. работал в Облметаллсоюзе. 
Направлен на Большую Волгу в Институт постоянного тока. 8 мая 1946 г. направлен на 
ТЭЦ-11 Мосэнерго. [Карточка составлена] 23 мая 1946 г.

РГВА: Кружков Николай Михайлович, родился в 1901 г. Тульская область, Тепло- 
Огаревский район, дер. Лиденка. 1-я Московская стрелковая дивизия народного ополче-
ния, 969-й артиллерийский полк, рядовой. Попал в плен 6 октября 1941 г. Освобожден.

Крывега Петр Гурьянович
Родился в 1906 г. Ворошиловградская область, Марковский район, с. Каменка. Беспар-
тийный, малограмотный, колхозник, тракторист, женат, 2 детей, украинец. До начала вой ны  
проживал на родине. Служил в РККА с 27 сентября 1941 г.,  278-й стрелковый полк. 
30 июня 1942 г. попал в плен к немцам в Севастополе. Находился в г. Дюссельдорф. 
25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Крысь Иван Моисеевич [зачеркнуто: Васильевич]
Родился в 1898 г. Днепропетровская область, Межовский район, с. Гавриловка. Беспар-
тийный, малограмотный, колхозник, женат, 6 детей, украинец. До начала войны прожи-
вал на родине. Мобилизован 14 сентября 1943 г., Краматорский полк. 14 октября 1943 г. 
был в окружении на запорожском направлении и попал в плен к немцам. Находился  
в г. Ланштат. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Правая рука ранена.

ЦАМО: нет.

Кубенко Павел Александрович
Родился в 1911 г. Киевская область, Белая Церковь, дер. Трушки. Беспартийный, 4 класса, 
шахтер, холост, украинец. До войны находился в г. Сталино, работал на шахте котлото-
пом/коногоном (?). В сентябре 1941 г. мобилизован в РККА, 19-я армия. 19 февраля 
1942 г. под г. Красный Луч попал в плен к немцам. В Германии был в г. Берн/Перн, рабо-
тал у хозяина в крестьянстве. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Кубенко Павел Абрамович, родился в 1911 г. Киевская область, Белоцерков-
ский район, с. Трушки. Призван Белоцерковским РВК Киевской области.  383-я стрел-
ковая дивизия, красноармеец. Убит в бою 21 февраля 1942 г. в с. Яновка Вороши-
ловградской области. Похоронен: Украинская ССР, Ворошиловградская область, 
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Ивановский район, пгт шахты № 5-бис, братская могила. Отец — Кубенко Абрам  
Васильевич, проживал: с. Трушки.
Кубенко Павел Абрамович. Красноармеец. Дата выбытия: 21 февраля 1942 г. Похоронен: 
Луганская область, г. Вахрушево, территория санатория-профилактория, шахта 5-бис.
Кубенко Павел Абрамович, родился в 1911 г. Киевская область, Белоцерковский район, 
с. Трушки. Призван 2 сентября 1941 г. Ротмистровским (Рутченковским) РВК Киевской 
области. 19-я армия, рядовой. Попал в плен 19 февраля 1942 г. в районе г. Красный луч. 
Освобожден в апреле 1945 г. Отец — Кубенко Абрам Моисеевич, проживал: с. Трушки.

Кугаенко Виктор Семенович
Родился в 1914 г. УССР, г. Запорожье, ул. Фрунзе, 39. Беспартийный, 3 класса городской 
школы, слесарь по ремонту оборудования, холост, украинец. До начала войны прожи-
вал в г. Запорожье. В РККА служил с 15 июля 1941 г. 90-й Украинский полк. К немцам 
в плен попал 23 сентября 1941 г. в местечке Белая Церковь. В плену в Германии находился 
в г. Ухта, Рейнская область. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Прибыл из совхоза 
29 ноября 1945 г. УКС. Уволен 18 апреля 1946 г. по состоянию здоровья.

ЦАМО: Кугаенко Виктор Семенович, родился в 1914 г. в г. Запорожье. Призван 25 июня 
1942 г. Запорожским ГВК. 90-й Уральский полк, рядовой. Попал в плен 22 июля 1942 г., 
г. Белая Церковь. Освобожден 27 апреля 1945 г. Проживал: г. Запорожье, ул. Фрунзе, 39.

Кукушкин Егор Терентьевич
Родился в 1908 г. Калининская область, Молоковский район, дер. Стогиново. Беспартий-
ный, 3 класса, колхозник, женат, русский. До войны работал на родине в колхозе. 12 июня 
1941 г. мобилизован в РККА. 73-я дивизия, 392-й полк. 4 августа 1941 г. под Смолен-
ском попал в плен к немцам. В Германии работал на шахте в г. Гемер. На ТЭЦ-11 прибыл 
25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Кукушкин Егор Терентьевич [!], родился в 1908 г. Калининская область, Моло-
ковский район, дер. Стодиново [Стогиново]. Призван 12 июня 1941 г. Молоковским 
РВК Калининской области. 392-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 4 августа 
1941 г. под Смоленском. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Кукушкина Матрёна 
Антоновна, проживала: дер. Стадиновка [Стогиново].
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Кулешов Иван Васильевич
Родился в 1899 г. Орджоникидзевский край, Благодарнинский район, с. Благодарное. 
Член ВКП(б) с 1930 г., малограмотный, женат, 2 детей, русский. Председатель колхоза 
в 1930–1942 гг. Пришел добровольцем в РККА 10 февраля 1942 г. 8-й кавалерийский 
полк. 14 августа 1942 г. попал в плен к немцам вследствие окружения в Орловской обла-
сти, дер. Мединцево. Германия, лагерь № 109 Штрахлагерь, с 14 августа 1942 г. 27 апреля 
1945 г. освобожден американской армией. Находился при американской армии по 1 июля 
1945 г. С 8 (?) июля по 17 октября 1945 г. при воен. 51, г. Вайнберг. 10 декабря 1945 г. при-
был на ТЭЦ-11. Уволен по сокращению штата (собственное желание) с 31 марта 1947 г.
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ЦАМО: Кулешов Иван Васильевич, родился в 1899 г. Орджоникидзевский край, 
с. Благодарное. Призван Благодарненским РВК Орджоникидзевского края. 2-я гвар-
дейская кавалерийская дивизия, 148-й полк, сабельник, красноармеец. Пропал без  
вести 13 августа 1942 г., Смоленская область. Жена — Кулешова Мария Михайловна, 
проживала: стан. Благодарная, ул. Ленина, 21.
Кулешов Иван Васильевич, родился в 1899 г. в с. Благодарное. Призван 1 июля 
1941 г. Благодарненским ОРВК Ставропольского края. Красноармеец. Пропал без 
вести 13 августа 1942 г. Жена — Кулешова Евдокия Никифоровна, проживала:  
г. Буденовск, Кооперативная, 66.
Включен в Книгу памяти Ставропольского края.

Кулик Григорий Данилович
Родился в 1903 г. Краснодарский край, Брюховецкий район, хут. Белоус. Беспартийный, 
1 класс, колхозник, женат, 3 детей, украинец. Мобилизован в РККА 23 августа 1941 г. 
62-я кавалерийская дивизия. 27 мая 1942 г. попал в плен к немцам на Харьковском  
направлении, с. Лозовенька. Был в лагерях: Тарановка, с 30 мая по 15 июня 1942 г.; Кре-
менчуг, с 15 июня/сентября по 15 декабря 1942 г.; Славута, с 15 декабря 1942 г. по 5 янва-
ря 1943 г.; Польша, г. Непель, с 5 по 22 января 1943 г., откуда попал в южную Германию; 
Фрайбург, с 22 января по 22 февраля 1943 г.; с. Эрэштет, с 22 февраля 1943 г., лесозаго-
товки; город Кипвайм, с июля 1943 г.; мест. Юнкгольц, с ноября 1943 г.; город Шлейштат, 
с июля по август 1944 г. Остальное время работал на разборке улиц и территории после 
бомбежек. 5 мая 1945 г. освобожден американской армией. Лагерь Феринвальд, с 5 мая по 
июль 1945 г. С 5 июля — лагерь Орсрен (Орфен), с 8 июля 1945 г. — лагерь Хемниц, был 
один день и направлен в Гроссенхайн, где были с 12 по 29 июля 1945 г. С 29 июля 1945 г. 
работал на Россвайн № 3213, 3633 до 20 октября 1945 г. 10 декабря 1945 г. прибыл на 
ТЭЦ-11. Уволен по сокращению штата (личное желание) с 31 марта 1947 г.

ЦАМО: Кулик Григорий Данилович, родился в 1903 г. Украинская ССР, Запо-
рожская область, Осипенковский район, с. Н. Петровка. Призван 7 июля 1941 г.  
Ногинским ОГВК Московской области. П/п 33, рядовой. Пропал без вести в феврале 
1942 г. (нет писем с 1 октября 1941 г.). Отец — Кулик Даниил Егорович, проживал:  
г. Ногинск, Караваевская фабрика, дер. Богослово.
Включен в Книгу памяти Московской области.

Куликов Василий Хирсанович
Родился в 1908 г. Акмолинская область, Калининский район, с. Новый Колотор. Беспар-
тийный, малограмотный, женат, 6 детей, русский. До войны работал в колхозе, крестья-
нин. 18 июля 1941 г. был призван в РККА. 126-й полк, минометный дивизион, минометчик. 
12 августа 1942 г. попал в плен к румынам под Сталинградом. В Бельгии у немцев работал 
на шахте забойщиком. Последнее время находился в г. Гемер у немцев. 25 сентября 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11. Направлен на родину по состоянию здоровья 27 февраля 1946 г.

ЦАМО: Куликов Василий Херсонович, родился в 1908 г. Призван 18 июня 1941 г. Кали-
нинским РВК Акмолинской области Казахской ССР. 126-й дивизион, рядовой. Попал 
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в плен 12 августа 1942 г. под Сталинградом. Освобожден в апреле 1945 г. Жена — 
Куликова Варвара Степановна, проживала: Калининский район, с. Ново-Колутон.

Куликов Дмитрий Ильич
Родился в 1923 г. Орловская область, Болховский район, дер. Татинка. Беспартийный, 
4 класса, слесарь-монтажник, холост, русский. Жил в г. Мариуполь, правый берег, 
пос. Кальчик, 2-й квартал, д. 65. До мобилизации в РККА [!] работал в г. Мариуполь Ста-
линской области, завод «Азовсталь», слесарь монтажных работ с 1940 г. по 1941 г. В армии 
не служил. 24 апреля 1942 г. во время оккупации г. Мариуполя взят немцами в плен. 
Был в лагерях: г. Кёльн, с 24 апреля 1942 г. работал на сельхозработах у хозяина; 5 марта 
1945 г. освобожден американскими войсками. С 10 июня 1945 г. находился в распоря-
жении советского командования. Работал при воинской части № 52705. С 19 октября 
1945 г. направлен в в/лагерь № 238 в г. Рослау. В г. Котбус находился в лагере 2 недели, 
с... по... не помню. Был направлен в г. Брест-Литовск и отправлен в Москву на ТЭЦ-11. 
Прибыл 10 декабря 1945 г.

Куликов Степан Осипович
Родился в 1905 г. Воронежская область, Острогожский район, Уравский [Урывский] сель-
совет, с. Пустынь. Беспартийный, самоучка, молотобоец-котельщик, женат, русский. 
До мобилизации в РККА работал на заводе «Монтажный» в г. Грозный. Служил в РККА 
с 27 октября 1941 г. 50-я армия, 271-я дивизия, 76-я артиллерийская батарея. В Крыму 
по направлению Феодосия 15 мая 1942 г. в окружении попал в плен к немцам. Находился 
в плену в г. Монгаем, Германия, с августа 1942 г. Работал на железной дороге рабочим. 
22 апреля 1945 г. был освобожден американскими войсками и с 28 июля 1945 г. находился 
в распоряжении советского командования. Работал на демонтаже при в/ч п/п 75198 «В». 
С 19 октября 1945 г. находился в пути в СССР в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 
1945 г.

ЦАМО: нет.

Кулиш Василий Сергеевич
Родился в 1914 г. Полтавская область, Нехворощанский район, с. Нехвороще [Нехво-
роща]. Член ВЛКСМ с 1931 г. по ноябрь 1941 г., 7 классов, служащий, шофер-стажер, 
женат, дочь, украинец. До начала войны проживал на родине, работал уполномоченным 
НКВД. Служил в РККА действительную с 1936 г. по 1938 г. Мобилизован 28 мая 1941 г. 
Был в окружении на Белорусском направлении и 21 ноября попал в плен к немцам.  
Находился в г. Марличульск/Марлигульс (?), шахта. 25 сентября 1945 г. прибыл на 
ТЭЦ-11.

ЦАМО: Кулиш Василий Сергеевич, родился в 1914 г. Полтавская область, Нехворо-
щанский район, дер. Нехворошба. Призван 28 июля 1941 г. Нехворощанским РВК 
Полтавской области. 605-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 27 ноября 1941 г., 
Чаус. Белорус. Освобожден 27 марта 1945 г. Жена — Кулиш Мотря Григорьевна,  
проживала: по месту рождения мужа.
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Кунцевалов Григорий Емельянович
Родился в 1913 г. Адыгейская АССР, Мояковский [Майкопский] район, с. Ярославская 
[Ярославское]. Беспартийный, малограмотный, колхозник, женат, дочь, 3 брата, сестра, 
русский. До начала войны работал в совхозе ВЦСПС. Служил в РККА с 12 сентября 
1941 г. 51-я армия. 10 мая 1945 [1942] г. был в окружении на Керченском направлении, 
Семи Колодезей. Попал в плен к немцам. Находился в г. Эльск (?) Рульской области. 
25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Боль в груди, удар камнем в плену.

ЦАМО: Куцевалов Григорий Емельянович, родился в 1913 г. Краснодарский край,  
Лабинский район, с. Ярославское (ст. Ярославская). Призван 12 сентября 1941 г.  
Майкопским РВК Адыгейской автономной области Краснодарского края. 51-я армия,  
рядовой. Попал в плен 10 мая 1942 г. на Керченском направлении. Освобожден 
14 апреля 1945 г. Жена — Висицкая Матрёна, Адыгейская АССР, г. Майкоп, совхоз 
ВЦСПС.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Кутепов Иван Васильевич
Родился в 1914 г. Курская область, Беседенский район, дер. Кутепово. Беспартийный, 
1 класс сельской школы, женат, 2 детей, русский. До войны работал в колхозе конюхом. 
7 апреля 1941 г. был взят в строительный батальон в г. Литва. 455-й полк. 23 октября 
1942 г. попал в плен на Смоленском направлении около г. Юхнова. Последнее время ра-
ботал у немцев в г. Бохом чернорабочим на железной дороге. 26 сентября 1945 г. принят 
на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Кутепов Иван Васильевич, родился в 1914 г. Курская область, Биснов-
ский район, Альбавский сельсовет, дер. Кутетво. Призван Бисновским РВК Курской  
области. 42-я стрелковая дивизия, 455-й стрелковый полк, красноармеец. Пропал 
без вести 23 сентября 1942 г., Смоленская область, Юхновский район. Жена —  
Кутепова Е. Е., проживала: дер. Кутетво.
Кутепов Иван Васильевич, родился в 1914 г. Курская область, Бесенский район, сель-
совет Альбевский, дер. Кутеново (Кутепово). Призван Бесединским РВК Курской  
области. 455-й стрелковый полк, красноармеец. Пропал без вести, Смоленская  
область, Понизовский район, Зуевский сельсовет, хут. Зуев.
Кутепов Иван Васильевич, родился в 1914 г. Курская область, Бесединский рай-
он, Олянский сельсовет, дер. Кутепово. Призван 7 апреля 1941 г. Бесединским РВК  
Курской области. 455-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 23 декабря 1942 г. на 
Смоленском направлении. Освобожден в апреле 1945 г. Жена — Кутепова Авдотья 
Егоровна, проживала: по адресу рождения мужа. 
Кутепов Иван Васильевич, родился в 1914 г. в дер. Кутепово. Рядовой. Пропал без 
вести 13 сентября 1942 г. Жив.
Кутепов Иван Васильевич, родился 20 апреля 1914 г. Курская область, Кутепово.  
Солдат (рядовой). Лагерь: шталаг 352, лагерный номер 46145.
РГВА: Кутепов Иван Васильевич, родился в 1914 г. Рядовой. Попал в плен 13 октября 
1942 г.
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Кутепов Иван Васильевич, родился в 1914 г. Попал в плен 23 сентября. Осколоч-
ное ранение мягких тканей шеи. Прибыл из Спас-Демянска. Лагерь Рославль. Убыл 
13 февраля.
Включен в Книгу памяти Курской области.

Кутузов Василий Савельевич
Родился в 1913 г. Калининская область, Локнянский район, дер. Троица Хлавица. 
Беспартийный, малограмотный, колхозник, женат, ребенок, русский. До начала войны 
проживал на родине. Призван в РККА с 17 июня 1941 г. 182-й артиллерийский полк. 
15 июля 1941 г. при отступлении в Ленинградской области, Старая Русса, попал в плен 
к немцам. Находился в г. Эгенскирша Реенской [Рейнской] области. 25 сентября 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Кутузов Василий Савельевич. Калининская область, Локнянский район. 
 180-я стрелковая дивизия, красноармеец. Пропал без вести 27 августа 1941 г.
Кутузов Василий Савельевич, родился в 1913 г. Калининская область, Лунянский 
[Локнянский] район, дер. Троица Хловица. Призван 16 июля [!] 1941 г. Локнянским 
РВК Калининской области. 182-й артиллерийский полк, рядовой. Попал в плен 
15 июля [!] 1941 г., г. Старая Русса. Освобожден в 1945 г. Мать — Кутузова Татьяна 
Петровна, проживала: с. Троица Хловица.
Включен в Книгу памяти Псковской области.

Кухаренко / Кукаренко Михаил Моисеевич
Родился в 1910 г. Брянская область, Стародубский район, дер. Лучковичи. Беспартий-
ный, 2 класса, женат, 2 детей. До июля 1941 г. жил на родине, работал в колхозе. С июля 
1941 г. находился в РККА. 9 декабря (октября?) 1941 г. попал в окружение под Вязь-
мой. Был в плену до декабря 1941 г. С декабря 1941 г. по октябрь 1943 г. жил на окку-
пированной территории на родине. С 6 октября 1943 г. находился в РККА. В госпитале 
№ 3070 был по ранению с 7 января по май 1944 г. Спецлагерь № 12 с мая по 30 сен-
тября 1944 г. С 30 сентября 1944 г. — Сталиногорская ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 
20 ноября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Куц Иван Александрович
Родился в 1909 г. Сумская область, Тростянецкий район, с. Каменко. Беспартийный, мало-
грамотный, колхозник, женат, 3 детей, украинец. До начала войны проживал на родине. 
Мобилизован 28 августа 1941 г. 589-я стрелковая дивизия. 13 июля 1942 г. был в окру-
жении на Ворошиловградском направлении. Попал в плен к немцам. Находился в г. Гам, 
шахта 503-й команды. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Куц Иван Александрович, родился в 1909 г. Украинская ССР, Сумская  
область, Тростянецкий район, с. Каменка.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
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Лаевский Иван Александрович
Родился в 1910 г. БССР, Полесская область, Калинковицкий район, дер. Буда. Беспар-
тийный, 3 класса сельской школы, колхозник, женат, 3 детей, белорус. До начала вой-
ны проживал на родине. Служил в РККА с марта 1941 г. по 13 мая 1942 г. 21-я армия. 
В плен попал к немцам под Харьковым. В плену в Германии находился в г. Люин [Люнен, 
нем. Lünen], Рурская область. ГРЭС-10. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Лаевский Иван Алексеевич, родился в 1910 г. Полтавская область, Калинин-
ский район. Призван Калининским РВК Полтавской области. 124-я стрелковая диви-
зия, 781-й стрелковый полк, связной, красноармеец. Пропал без вести 13 мая 1942 г., 
Харьковская область, Старо-Салтовский район, с. Песчаное. Жена — Будник Мария 
Иосиповна, проживала: Полтавская область, Калининский район, дер. Буда.
Лаевский Иван Алексеевич, родился в 1910 г. 781-й стрелковый полк, красноармеец. 
Пропал без вести 25 февраля 1942 г. в с. Песчаное.
Лаевский Иван Александрович, родился в 1910 г. Полесская область, Колинковский 
[Калинковичский] район, с. Буда. Доброволец. Рядовой. Попал в плен 14 мая 1942 г., 
с. Песчаное Харьковской области. Освобожден 14 апреля 1945 г.
Лаевский Иван Александрович, родился в 1910 г. Белорусская ССР, Гомельская  
область, Калинковичский район, дер. Горочичи.
Награды: орден Отечественной войны II степени (21 февраля 1987 г.).

Лактионов Афанасий Антонович
Родился в 1909 г. Курская область, Иваненский [Иванинский] район, дер. Сасково. Беспар-
тийный, малограмотный, слесарь, женат, ребенок. До июня 1941 г. находился в деревне на 
родине. С 23 июня 1941 г. находился в РККА. В октябре 1941 г. попал в окружение под Брян-
ском и находился в плену. С 20 октября 1941 г. по март 1943 г. находился на оккупированной 
территории на родине. С 15 марта по 28 июня 1943 г. находился в РККА. С июня 1943 г. — 
спецлагерь № 12. С 5 июля 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — Мосэнергомонтаж ГРЭС-10.  
На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г. Перестал выходить на работу с 10 ноября 1946 г.

ЦАМО: нет.

Лапицкий Иван Васильевич
Родился в 1909 г. Бобруйская область, Глуский район, дер. Теснова. Беспартийный, 
2 класса, колхозник, плотник, женат, белорус. До войны работал на родине в колхозе. 
23 июня 1941 г. мобилизован в РККА. В плен попал с оккупированной местности во время 
отступления немцев 8 апреля 1944 г. В Германии был в г. Бедейкоп/Педейкоп, работал 
на фабрике. На ТЭЦ-11 прибыл 26 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Лаптев Иван Николаевич
Родился в 1910 г. Воронежская область, Павловский район, с. В. Карабут. Беспартийный, 
неграмотный, рабочий, женат, ребенок, русский. До начала войны проживал в г. Ростове,  
ул. Культурная, д. 41б. Служил в РККА с 27 февраля 1942 г. В плен к немцам попал 26 мая 
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1942 г. под Харьковым в с. Лазовеньки. В плену у немцев в Германии, г. Бранденбург. 
На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Лаптев Иван Николаевич, родился в 1910 г. Воронежская область, Павлов-
ский район, с. В. Карабут. Призван 1 марта 1942 г. Ленинским РВК Ростовской обла-
сти. 1161-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 26 мая 1942 г. в районе Лозовень-
ки. Освобожден 13 апреля 1945 г. Отец — Лаптев Николай Васильевич, проживал: по 
месту рождения сына.

Лебедев Борис Осипович
Родился в 1912 г. Ивановская область, Родниковский район, пос. Кобелиха. Беспар-
тийный, ФЗУ, шлихтовальщик, женат, русский. До войны работал на родине в колхозе. 
6 июля 1941 г. мобилизован в РККА. 286-й стрелковый полк. 18 августа 1941 г. в направ-
лении Великих Лук попал в плен к немцам. В Германии был в г. Драйстифенбах, работал 
на заводе. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Лебедев Борис Осипович, родился в 1912 г. Ивановская область, Родников-
ский район, Хрипелевский сельсовет. Призван 6 июля 1941 г. Родниковским РВК Ива-
новской области. 286-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 18 августа 1941 г., 
г. Великие Луки. Освобожден в апреле 1945 г. Отец — Лебедев Осип Васильевич, 
проживал: Хрипелевский сельсовет.

Легоров/Легеров Петр Григорьевич
Родился в 1909 г. Могилевская область, Шкловский район, дер. Плещицы. Беспартийный, 
2 класса, колхозник, женат, 5 детей, белорус. В июне 1941 г. был призван в армию, 55-й 
полк связи. В августе 1941 г. попал в плен к немцам в разведке. Лагеря: Чаус, с августа 
по сентябрь 1941 г.; Новоборисов, с сентября по декабрь 1941 г. В декабре 1941 г. бежал, 
прибыл на родину и находился до 1943 г., работал в колхозе и снова был взят немцами. 
Германия, лагерь Пормазенк, с декабря 1943 г. по июль 1944 г. Спец / Мед (?) лагерь № 4 
с июля 1944 г., откуда бежал и после этого попал к американцам. С 8 апреля по 20 июня 
1945 г. был в американской 7-й армии. Лагерь Ордруф, с 20 июня по 5 июля 1945 г. Ла-
герь Росхайн, с 5 по 28 июля 1945 г. Город Росфайн, с 28 июля по 19 октября 1945 г. Был 
в дороге с 19 октября 1945 г. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Стаж работы исчис-
лять с 20 ноября 1946 г. Уволен по сокращению штата (личная просьба) с 31 марта 1947 г.

ЦАМО: нет.

Лешин/Лёшин Василий Филиппович
Родился в 1908 г. Пензенская область, Барановский район, с. Баевка. Беспартийный, 1 класс, 
чернорабочий, женат, 2 детей, мордвин. До начала войны жил в г. Чапаевске Куйбышевской 
области и работал в свиносовхозе. В РККА был призван 12 ноября 1941 г.  1396-й рабочий 
батальон. В плен попал на Воронежском направлении при наступлении немцев на Воронеж 
4 июля 1942 г. В Германии был в Центральном лагере 4б около Эльбы. 23 апреля 1945 г. 
был освобожден советскими войсками. [Карточка составлена] 11 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.
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Литвиненко Антон Федорович
Родился в 1914 г. Полтавская область, г. Кременчуг, Кременчугский район, с. Саловка. 
Был членом ВКП(б) с апреля 1940 г., 6 классов и школа ДПШ, повар, заведующий дет-
ским патернатом, женат, 2 детей, украинец. До войны с 1936 г. служил в РККА, г. Кремен-
чуг, в 586-м гаубичном артиллерийском полку 102-й стрелковой дивизии, старшина  
батареи. На фронт попал по приказу как кадровик. В сентябре 1941 г. попал в окружение 
и в плен в Оржице. Ушел из плена в этом же месяце. Вторично попал в плен 1 ноября 
1943 г. под Кривым Рогом. В Германии был в г. Монденьшайдт/Люнденьшайдт [возмож-
но: Мандершайд, нем. Manderscheid; либо: Люденшайд, нем. Lüdenscheid]. Лежал в го-
спитале. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Литвиненко Антон Федорович, родился в 1914 г. Полтавская область, Кремен-
чугский район, с. Саливка. Призван Кременчугским РВК Полтавской области. 37-я ар-
мия, 79-я армейская отдельная штрафная рота (АОШР), красноармеец. Пропал без вести 
между 30 октября и 1 ноября 1943 г. в районе пос. Великое (Днепропетровская область, 
Криворожский район). Жена — Литвиненко Федосия Павловна, проживала: с. Саливка.
Литвиненко Антон Федорович, родился в 1914 г. Полтавская область, Кременчугский 
район, с. Соловка. Призван 20 сентября 1936 г. Кременчугским РВК Полтавской  
области. 580-й стрелковый полк, старшина. Попал в плен 1 ноября 1943 г., г. Кривой 
Рог. Освобожден 4 апреля 1945 г.
Литвиненко Антон Федорович, родился в 1914 г. Украинская ССР, Полтавская  
область, Кременчугский район, с. Саловка.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Лобанов Степан Федорович
Родился в 1912 г. Пензенская область, Кузнецкий район, с. Поселки. Беспартийный, 
3 класса, женат, 2 детей, русский. До войны работал в колхозе, крестьянин. 21 января 
1942 г. призван в РККА. 6-я армия, 41-я дивизия, 139-й полк. 27 мая 1942 г. попал в плен 
к немцам на Харьковском направлении, с. Крутоярки. Работал у немцев в шахте шахте-
ром в г. Марльюльце, шахта «Августа Виктория». Последнее время находился в г. Гемер. 
26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11. Прибыл из совхоза 29 ноября 1945 г. УКС.

ЦАМО: Лобанов Степан Федорович, родился в 1912 г. Пензенская область, Кузнец-
кий район, сельсовет Поселки. Призван 20 января 1942 г. Кузнецким РВК Пензенской 
области. 139-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 27 мая 1942 г. на Харьковском 
направлении. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Лобанова Степанида Яковлев-
на, проживала: сельсовет Поселки.
Награды: орден Отечественной войны II степени (23 декабря 1985 г.).

Лукасевич Александр Григорьевич
Родился в 1908 г. Сталинская область, Ольгинский район, ст. Иленовка, Иленовский 
известковый карьер. Беспартийный, 4 класса, слесарь 6-го разряда, холост. До войны 
был на родине, работал на дробильной фабрике, слесарь. 8 апреля 1941 г. мобилизован 
в РККА. Отдельный саперный батальон. 2 апреля 1942 г. под Севастополем попал в плен. 
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В Германии был в г. Доркмунт, работал слесарем в автофирме. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сен-
тября 1945 г.

ЦВМА: Лукасевич Александр Григорьевич, родился в 1908 г. Призван Мариуполь-
ским ГВК. Черноморский флот, Береговая оборона 4 (БО-4), красноармеец. Пропал 
без вести 3 июля 1942 г.
Лукасевич Александр Григорьевич, родился в 1908 г. Призван Мариупольским ГВК Сталин-
ской области. Черноморский флот, Севастопольский оборонительный район (ОР), БО-4, 
красноармеец. Пропал без вести 3 июля 1942 г. Проживал: г. Мариуполь, ул. 1 Мая, 33.

Лукашевич Степан Петрович
Родился в 1906 г. Минская губерния, Пинский уезд, с. Турнал. Беспартийный, 2 класса 
сельской школы, женат, 3 детей, белорус. До войны работал в колхозе старшим конюхом. 
Тамбовская область, Мучкабский [Мучкапский] район, Владимирский сельсовет, колхоз 
«Труд». 15 августа 1941 г. был мобилизован в РККА. 18 сентября 1941 г. был взят в плен 
к немцам в Ленинградской области, около г. Демянск. Работал на шахте в г. Юльск шах-
тером. 14 апреля 1945 г. освободили союзники в г. Емер. Последнее время находился 
в г. Люденшайд [нем. Lüdenscheid]. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.

Лунин Ефим Константинович
Родился в 1907 г. Тамбовская область, Сампурский район, дер. Текино. Беспартийный, 
2 класса, колхозник, женат, русский. До войны работал на родине в колхозе. 28 октября 
1941 г. мобилизован в РККА. 178-й саперный батальон. 9 июля 1942 г. в Воронежской 
области попал в плен к немцам. В Германии был в г. Вуперталь, работал чернорабочим. 
На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Лунин Ефим Константинович, родился в 1907 г. Тамбовская область, дер. Теки-
но. Призван 28 октября 1941 г. Сампурским РВК Тамбовской области. 178-й саперный 
батальон, рядовой. Попал в плен 9 июля 1942 г., ст. Кантим. Освобожден 15 апреля 
1945 г. Жена — Лунина Александра Ивановна, проживала: по месту рождения мужа.

Лутфулаев Рахмат
Родился в 1912 г. Самаркандская область, Хатарушинский район, дер. Хужо-Кишлак. 
Кандидат в члены ВКП(б) с 1944 г., малограмотный, колхозник, пекарь, узбек. До начала 
войны проживал на родине. Служил в РККА с 10 сентября 1942 г. 8-й корпус, 62-й от-
дельный гвардейский танковый полк. 16 сентября 1944 г. попал в плен к немцам при на-
ступлении на г. Варшаву. Находился: Шталаг. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.

Мазяркин Петр Александрович
Родился в 1902 г. в г. Саратов, Жирновский район, с. Орькино. Беспартийный, негра-
мотный, штукатур, женат, мордвин. До мобилизации в РККА — г. Кутаис Грузинской 
АССР, винзавод, штукатур. Служил в РККА с 8 сентября 1941 г. 25-й гаубичный полк. 
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Под г. Харьков 26 мая 1942 г. в окружении попал в плен к немцам. Находился в плену: 
г. Шефершдат, с 10 августа 1942 г., в лагерях. Работал разнорабочим по городу. 25 апреля 
1945 г. был освобожден американскими войсками. В распоряжении советского командо-
вания находился в городах: Грозонхайм с 25 июня 1945 г., в лагерях; Гроссвайн, с 28 июля 
1945 г., работал при в/ч п/п 75198 «В»; Метхайм, с 19 по 27 октября 1945 г., прохо-
дил особый отдел и был направлен в СССР в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 дека бря  
1945 г. Перестал выходить на работу с 12 декабря 1946 г.

ЦАМО: нет.

Макридин Иван Михайлович
Родился в 1906 г. Мордовская область, Атяшевский район, с. Сетюшин. Беспартийный, 
2 класса, женат, ребенок, русский. До войны работал в колхозе на родине, маляр-кро-
вельщик. 5 января 1942 г. был призван в РККА. 6-я армия, 103-я дивизия, 583-й стрел-
ковый полк. 26 мая 1942 г. взят в плен под Харьковым и угнан в Германию, Люнин, рабо-
тал на алюминиевом заводе рабочим. Последнее время находился в г. Гемер. Работал на 
ГРЭС-10. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Макридин Иван Михайлович, родился в 1906 г. Мордовская АССР, Атяшев-
ский район, с. Тетюши.
Награды: орден Отечественной войны II степени (1 августа 1986 г.).

Маланин (Маланьин) Максим Иванович
Родился в 1914 г. Татарская АССР, Октябрьский район, дер. Абляскино. Член ВЛКСМ 
с 1930 г. по 1941 г., выбыл в связи с попаданием в плен, педагогический техникум, слу-
жащий, учитель, чуваш. До войны проживал на родине. Мобилизован 23 августа 1941 г. 
4-й гвардейский Кантемировский танковый корпус (?). 23 августа 1945 [1941] г. был 
в окружении, Полтавское направление, с. Колонтай. Находился в г. Гердеке, Рурская об-
ласть. Прибыл 25 сентября 1945 г. на ТЭЦ-11. Уволен по болезни 2 марта 1946 г.

ГА Республики Татарстан: Маланьин Максим Иванович, родился в 1914 г. Татарская 
АССР, Октябрьский район, дер. Виш. Поляна. Попал в плен. Освобожден.

Малофеев Федор Иосифович
Родился в 1909 г. Татарская АССР, Сарманский район, Рантоматовский сельсовет, 
дер. Спасовка. Беспартийный, малограмотный, работал в колхозе, женат, 5 детей, рус-
ский. До начала войны был на родине, работал в колхозе. Мобилизован в РККА 28 авгу-
ста 1941 г. 2-й минометный батальон. 30 ноября 1942 г. на направлении ст. Котельниково 
попал в плен к немцам. Город Гивзберг. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Малофеев Федор Осипович, родился в 1909 г. Татарская АССР, Муслюмов-
ский район, дер. Элемта.
Награды: орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985 г.).
ГА Республики Татарстан: Малофеев Федор Осипович, родился в 1909 г. Татарская 
АССР, Сармановский район, дер. Спасовка. Попал в плен. Освобожден.
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Манаев Гаврил Васильевич
Родился в 1911 г. Краснодарский край, Еагинский [Лабинский] район, Толибовский (?) 
сельсовет, хут. Красный Луч. Беспартийный, малограмотный, колхозник, женат, ребенок, 
русский. До войны жил на родине, работал в колхозе. В сентябре 1941 г. был мобилизо-
ван в РККА, 167-й стрелковый полк. 25 декабря 1941 г. попал в плен к немцам в бою на 
Курском направлении, дер. Тим. Был в лагерях: Курск, с 25 декабря 1941 г.; Могилев, 
тюрьма, с 20 февраля 1942 г.; Каунас, с 15 мая по 10 июля 1942 г.; Германия, лагерь 326, 
с 10 февраля [!] 1942 г.; Бухенвальд, концлагерь, с 15 апреля 1942 г.; г. Берга, с 10 января 
1943 г.; г. Нойдег, с 10 марта 1943 г. 9 (2) мая 1945 г. был освобожден американскими 
войсками и направлен на советскую территорию. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 
29 марта 1946 г. перестал выходить на работу.

ГАРФ: Манаев Гавриил, родился 23 марта 1911 г. Краснодарский край, Кухоршач. 
Попал в плен. Германия, лаг. «Ваймар-Бухенвальд», лагерный номер 12156. Прибыл 
в Бухенвальд 22 марта 1944 г.

Маркевич Николай Ульянович
Родился в 1906 г. Каменец-Подольская область, Плужанский район, с. Шекеренцы. Со-
стоял членом ВЛКСМ, выбыл в 1927 г., малограмотный, колхозник, сапожник, женат, 
3 детей, украинец. До начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 1928 г. по 
1930 г., с 23 июня 1941 г. 497-й полк. 10 июля 1941 г. был в окружении в Житомир-
ской области. Попал в плен к немцам. Находился в г. Гам, Рурско-Эстфальская область.  
Прибыл [на ТЭЦ-11] 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Маркевич Николай Ульянович, родился в 1906 г. Каменец-Подольская область. 
Призван 23 июня 1941 г. Плужнянским РВК Каменец-Подольской области. 497-й полк, 
рядовой. Попал в плен 10 июля 1941 г., г. Житомир. Освобожден в апреле 1945 г. Жена — 
Маркевич Вера Михайловна, проживала: Плушанский район, Шекариный сельсовет.
Маркевич Николай Ульянович, родился в 1906 г. Украинская ССР, Хмельницкая  
область, Изяславский район, с. Шекеренцы.
Награды: орден Отечественной войны II степени (1 августа 1986 г.).

Мартынов Терентий Владимирович
Родился в 1915 г. Алтайский край, Шибуновский [Шипуновский] район, Быковский сель-
совет. Беспартийный, 4 класса, железнодорожник, женат, 2 детей, русский. До войны жил 
в г. Фрунзе, работал на железной дороге. С августа 1938 г. до 1940 г. был в РККА. 14 июля 
1941 г. был призван в РККА.  316-я армия [стрелковая дивизия], 1077-й полк. 14 сентября 
1941 г. попал в плен к немцам во время боя в дер. Сроково на Московском направлении. 
Был в лагерях: Волоколамск, с 14 по 20 сентября 1941 г.; Германия, г. Кассель, с 18 июля 
1942 г. 9 апреля 1945 г. освобожден американскими войсками. 8 июля 1945 г. был  
направлен в СССР. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Мартынов Терентий Владимирович, родился в 1915 г. Алтайский край,  
Шипуновский район, с. Быково.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
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Матюнин Алексей Михайлович
Родился в 1919 г. Орловская область, Болховский район, дер. Кобылино. Беспартийный, 
7 классов, разнорабочий, холост. До июля 1941 г. находился на родине. С июля 1941 г. — 
в РККА. С ноября 1941 г. жил на оккупированной территории на родине. С августа 1943 г. 
в РККА. С 29 октября 1943 г. по 29 мая 1944 г. — госпиталь № 1671 по ранению. С мая 
1944 г. по ноябрь 1945 г. — Сталиногорская ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 
1945 г. Котельный цех с 20 марта 1947 г.

ЦАМО: Матюнин Алексей Михайлович, родился в 1919 г. Орловская область, Болхов-
ский район, с. Кобылино. Рядовой. Госпиталь. Казанский военно-пересылочный пункт. 
Выбытие из воинской части: 1 июня 1944 г. Куда выбыл: в/ч п/п 36918.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
РГВА: Матюнин Алексей Михайлович, родился в 1919 г. Орловская область, Болхов-
ский район, с. Кабаленко. 19-я армия, 18-я стрелковая дивизия, младший сержант. 
Попал в окружение. Освобожден.

Машков Александр Афанасьевич
Родился в 1907 г. Курская область, Конышевский район, дер. Вожово. Беспартийный, 2 клас-
са, штукатур, женат, 5 детей. До февраля 1943 г. жил на оккупированной территории в Дон-
бассе. С февраля по 25 мая 1943 г. находился в РККА. Спецлагерь № 12, с июня 1943 г. 
С 25 апреля 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — строительство ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 
20 ноября 1945 г. [Зачеркнуто: Уволен по семейным обстоятельствам 27 марта 1946 г.].

ЦАМО: нет.

Медведев Никифор Федорович
Родился в 1908 г. Ворошиловградская область, Миловский район, с. Шелестовка. Беспар-
тийный, малограмотный, колхозник, женат, сын, украинец. До начала войны проживал 
в г. Армавир, Краснодарский край. Служил в РККА с 12 августа 1941 г. 51-й полк. 20 сен-
тября 1941 г. был в окружении в Полтавской области и попал в плен к немцам. Находился 
в г. Баушгусибер (?). 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Медведев Никифор Федорович, родился в 1908 г. Ворошиловградская  
область, Меловский район, с. Шелестовка.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Мезенцев Егор Васильевич
Родился в 1909 г. Курская область, Солнцевский район, дер. Конорево. Беспартийный, 
4 класса, колхозник, подсобн. плотник, женат, русский. До войны работал в колхозе, 
дер. Конорево Курская область. 23 июня 1941 г. мобилизован в РККА. 31 августа 1941 г. 
попал в плен на Минском направлении. В Германии был в г. Ватоншай, работал в шахте. 
Освобожден союзной армией. На ТЭЦ-11 прибыл 26 сентября 1945 г.

ЦАМО: Мезенцев Егор Васильевич, родился в 1909 г. Курская область, Солнцевский 
район, Машимовский [Максимовский] сельсовет. Призван 24 июня 1941 г. Солнцев-
ским РВК Курской области. 3920-й [392-й?] артиллерийский полк (АП), рядовой. 
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Попал в плен 30 августа 1941 г., г. Рославль. Освобожден в апреле 1945 г. Отец — 
Мезенцев Василий Федорович, проживал: Максимовский сельсовет.

Мелихов Иван Максимович
Родился в 1911 г. Сталинская область, г. Макеевка, шахта «Капитальная». Беспартий-
ный, малограмотный, рабочий, шахтер, русский. До войны проживал на шахте «Италия», 
г. Макеевка. Служил в РККА 2 сентября 1941 г. 376-я дивизия шахтерская. 18 октября 
1941 г. попал в плен к немцам в Сталинской области, совхоз 1 Мая. Находился в г. Бохум. 
[На ТЭЦ-11] прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Мелихов Иван Максимович, родился в 1911 г. Призван Макеевским РВК  
Сталинской области. 383-я стрелковая дивизия, 694-й стрелковый полк, красноармеец. 
Пропал без вести между 31 сентября и 27 ноября 1941 г. Жена проживала: Сталинская 
область, Макеевский район, шахта им. Кагановича.

Мельник Иван Климович
Родился в 1922 г. Ровенская область, Степаньский район, дер. Бутейки. Беспартийный, 
2 класса, кузнец, женат, украинец. До марта 1944 г. жил на оккупированной территории 
на родине. С марта 1944 г. в РККА. 228-й запасный полк. С мая по октябрь 1944 г. — 
спецлагерь № 12. С 14 октября 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — работал на строительстве 
ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Мельников Михаил Александрович
Родился в 1914 г. Чкаловская область, Сакмаровский район, хут. Донской. Беспартийный, 
3 класса, колхозник, женат, дочь, 5 братьев, русский. До войны проживал на родине. Мо-
билизован 18 августа 1941 г. 130-я дивизия, 129-й стрелковый полк. 22 ноября 1942 г. — 
налет немецкой разведки, при столкновении попал в плен к немцам. Находился в г. Герн 
Рурской области. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 24 ноября 1946 г. не вернулся из 
отпуска. Уволен за неимением жилой площади 6 января 1947 г.

ЦАМО: Мельников Михаил Александрович, родился в 1914 г. Чкаловская область, 
Сакмарский район, Ахритовский сельсовет, дер. Донская. Призван 18 августа 1941 г. 
Сакмарским РВК Чкаловской области. 129-й стрелковый полк, 2-й батальон, сер-
жант. Попал в плен 22 ноября 1942 г. под Смоленском. Освобожден 14 апреля 1945 г. 
Жена — Мельникова Анна Фонифантовна, проживала: по месту рождения мужа.

Мермельштэйн Александр Ефимович
Родился в 1911 г. Крымская АССР, г. Симферополь, ул. Шмита, 1. Кандидат в члены ВКП(б) 
с 1941 г., 5 классов, служащий, заместитель начальника отдела снабжения, женат, ребенок, 
еврей. До начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 22 июня 1941 г. 23-я ОРБ 
Крымская дивизия. 23 июля 1942 г. попал в плен к немцам на Крымском направлении. Нахо-
дился в г. Швельм. Служил в НКВД. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.
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Минеев Василий Прохорович
Родился в 1914 г. Уральская область, Бердюженский [Бердюжский] район, дер. Шаш-
мурино. Беспартийный, 3 класса сельской школы, рабочий, повар, женат, сын, русский. 
До начала войны проживал в Сталинской области, Донбасс. Служил в РККА с 23 июня 
1941 г. Черноморский военный флот, 108-й артиллерийский дивизион. 23 сентября 
1941 г. был отрезан и попал в плен к немцам. Находился в г. Боркен Вестфальской обла-
сти. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦВМА: Минеев Василий Прохорович, родился в 1914 г. Уральская область, Бердюж-
ский район, с. Шишкулино. Черноморский флот, 108-й отдельный подвижной АП,  
рядовой. Пропал без вести 16 сентября 1941 г.
Минеев Василий Прохорович, родился в 1914 г. Уральская область, Бердюжский район, 
с. Шишкулино. Черноморский флот, 108-й отдельный подвижной артиллерийский ди-
визион, разведчик, рядовой. Пропал без вести 16 сентября 1941 г., остался в окруже-
нии на Кинбурнской косе, с. Ивановка. Проживал: Донбасс, Сталинская область.
Минеев Василий Прохорович, родился в 1914 г. Уральская область, Бердюжский район, 
с. Шишкулино. Черноморский флот, Тендровский боевой участок, 36-й отдельный 
зенитный артиллерийский дивизион, рядовой. Пропал без вести 16 сентября 1941 г., 
остался в окружении на Кинбурнской косе, с. Ивановка.
Минеев Василий Прохорович, родился в 1914 г. Уральская область, Бердюжский рай-
он, с. Шишкулино. Черноморский флот, 108-й подвижной отдельный артиллерийский 
дивизион, рядовой. Пропал без вести 16 сентября 1941 г. Проживал: Донбасс, Сталин-
ская область, Харцизск, ул. Комсомольская, 24.
Минеев Василий Прохорович. Черноморский флот, Тендровский боевой участок, 
краснофлотец. Пропал без вести 16 сентября 1941 г.

Минко Яков Лаврентьевич
Родился в 1912 г. Ростовская область, Сальский район, дер. Ивановка. Беспартийный, 
малограмотный, рабочий, женат, русский. До начала войны проживал в Ростовской обла-
сти, Шахтинский район, совхоз «Горняк». Служил в РККА с 23 июня 1941 г. 144-й стрел-
ковый полк. Попал в плен к немцам 21 августа 1942 г. под Гжатском. В плену у немцев 
находился в Германии в г. Бохум. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Минченка Степан Никифорович
Родился в 1906 г. Калининская область, Великолуцкий район, дер. Колодобино. Беспар-
тийный, 2 класса, колхозник, женат, 3 детей, русский. До начала войны проживал на  
родине. Служил в РККА с 12 июля 1941 г. 244-й особый саперный батальон. Попал в плен 
к немцам 24 марта 1942 г. под Старой Руссой. В плену в Германии находился в г. Люден-
шайн, Рурская область. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Минченко Степан Никифорович, родился в 1906 г. Калининская область,  
Великолукский район, Колдобинский сельсовет. Призван Великолукским РВК Кали-
нинской области. 244-й отдельный саперный батальон, рядовой. Попал в плен 24 марта 
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1942 г., под Старой Руссой. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Минченко Мария 
Михайловна, проживала: по месту рождения мужа.

Миронов Василий Константинович
Родился в 1906 г. Сталинградская область, Добренский район, хут. Хопёрский. Беспартий-
ный, 2 класса, женат, русский. До войны работал в колхозе, крестьянин. 19 июля 1941 г. 
был призван в РККА. 302-я дивизия, 827-й стрелковый полк. 16 ноября был взят в плен 
под Керчью и угнан в Германию. Работал в шахте шахтером в г. Датен,  260-я команда.  
Последнее место нахождения под Зойз. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Миронов Василий Константинович, родился в 1906 г. Сталинградская область, 
Урюпинский район, Хопёрский. Призван 19 июля 1941 г. Урюпинским РВК Сталин-
градской области. 827-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 16 ноября 1941 г., 
Керченское направление. Освобожден 8 апреля 1945 г. Родственников нет.
Миронов Василий Константинович, родился в 1906 г. Волгоградская область, Урюпин-
ский район, дер. Хопёрска.
Награды: орден Отечественной войны II степени (1 августа 1986 г.).
Книга памяти Волгоградской области: Миронов Василий Константинович, родился 
в 1906 г. Добринский район, Вилковский сельсовет. 827-й стрелковый полк, красно-
армеец. Пропал без вести в январе 1942 г., Керченский полуостров.

Мирошник Григорий Тимофеевич
Родился в 1908 г. Воронежская область, Владимировский район, дер. Харьковская (?). 
Беспартийный, малограмотный, колхозник, тракторист, женат, дочь, 4 сестры, украинец. 
До войны проживал на родине. Мобилизован с 29 июня 1941 г. Пехотная стрелковая часть. 
27 сентября 1941 г. во время боя попал в плен к немцам на Смоленском направлении. Нахо-
дился в г. Карнап Рурской области. [На ТЭЦ-11] прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Михайлов Павел Михайлович
Родился в 1906 г. Калининская область, Холмский район, дер. Князево. Беспартийный, 
3 класса сельской школы, колхозник, женат, 3 детей, русский. Служил в РККА с 22 июня 
1941 г. 82-я дивизия, 195-й полк. В плен к немцам попал 19 июля 1941 г. в г. Порхове Ленин-
градской области. Был в Германии в г. Дортмунт. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Михайлов Павел Михайлович, родился в 1906 г. Холмский район, Медовский 
сельсовет. Призван 23 июня 1941 г. Холмским РВК Калининской области. 195-й стрел-
ковый полк, рядовой. Попал в плен 9 июля 1941 г., г. Порхов. Освобожден 14 апреля 
1945 г. Жена — Ильина Мария Ильинична, проживала: по месту рождения мужа.

Мищенко Тимофей Иванович
Родился в 1914 г. Сумская область, Ахтырский район, дер. Журавня. Беспартийный, 
7 классов, рабочий, шахтер 9 лет, общий стаж с 1931 г., украинец. До начала войны про-
живал: Сталинская область, г. Макеевка, ул. Калопокарбитная [Карбидная?], 29. В РККА 
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не был. В плен к немцам попал с производства в г. Макеевке в сентябре 1941 г. Находился  
в г. Нойштаин. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Прибыл из совхоза 28 ноября 
1945 г. УКС. В котельном цехе — с 29 мая 1947 г., слесарь.

Могильный Василий Федорович
Родился в 1912 г. Киевская область, Петровский район, хут. Набоков. В 1938 г. выбыл 
из комсомола механически, 4 класса сельской школы, женат, ребенок, сестра, украинец. 
До войны работал в г. Сталино забойщиком. 26 августа 1941 г. был призван в РККА. Дон-
басовская дивизия. 21 ноября 1941 г. попал в плен к итальянцам в Сталинской области, 
с. Михайловка. В плену был разведчиком (разведчимом!). Последнее время был в плену 
в г. Гельзенкирх, Рурской области. Работал на шахте забойщиком. 26 сентября 1945 г. 
принят на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Могильный Василий Федорович, родился в 1912 г. Сталинская область, Пет-
ровский район. Призван Петровским РВК г. Сталино. 383-я стрелковая дивизия,  
694-й стрелковый полк, разведчик, красноармеец. Пропал без вести между 31 сентя-
бря 1941 г. и 1 января 1942 г. Родственники — Могильная Степанида Гавриловна,  
проживала: Петровский район, шахта № 3/18, ул. Путь к социализму, 2, кв. 10.
Могильный Василий Федорович, родился в 1912 г. в с. Набоково. Призван в июне 1941 г. 
Городищенским РВК Киевской области. Старший сержант. Пропал без вести в ноябре 
1943 г. (1941 г.). Жена — Могильная Мария Федоровна, проживала: с. Набоково.
Могильный Василий Федорович. Киевская область, Петровский район. Призван 
26 августа 1941 г. Петровским РВК г. Сталино. В/ч не знает, рядовой. Попал в плен 
21 ноября 1941 г., с. Михайловка, Петров. Освобожден в апреле 1945 г. Жена —  
Могильная Степанида Гавриловна, проживала: Кировоградская область, Маковецкий 
район, с. Макеево (Макеевка).

Молдован Филипп Семенович
Родился в 1909 г. Каменец-Подольская область, Старо-Константиновский район, 
дер. Сковородки. Беспартийный, 2 класса сельской школы, колхозник, шахтер, навало-
отбойщик, женат, ребенок, украинец. До начала войны проживал: Сталинская область,  
Сенежнянский район, шахта 32«Б». В армии не служил. Попал к немцам в плен 18 ноя-
бря 1942 г. на родине. В плену у немцев — в Германии в г. Айзенах, Тиренгенская [Тюрин-
гинская] область. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

Молчан Петр Харонович
Родился в 1910 г. Житомирская область, Ново-Волынский район, с. Орепы. Беспартий-
ный, 3 класса, холост, украинец. До войны работал в Полтаве на свиноферме, свинарем. 
25 июня 1941 г. был призван в РККА. 300-я дивизия, истребительный батальон. 20 сентя-
бря 1941 г. попал в плен к немцам за Харьковом и угнан в Германию в г. Сарбруки.  
Работал на шахте шахтером. 20 марта 1945 г. освободили союзники из г. Сарбруки.  
26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.
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Момот Филимон Софронович
Родился в 1910 г. Одесская область, Чернянский район, с. Черно. Беспартийный, кол-
хозник, женат, 3 детей, украинец. До начала войны проживал на родине. Служил в РККА 
с 23 июня 1941 г. 25-я Чапаевская дивизия, 62-й артиллерийский полк. 2 июля 1942 г. 
попал в окружение в г. Севастополе. Попал в плен к немцам. Находился в г. Гэмерч 
(Гэмерг). 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Момот Филимон Сафронович, родился в 1910 г. Одесская область, Чернянский 
район, с. Черное. Призван Чернянским РВК Одесской области. 25-я стрелковая дивизия, 
красноармеец. Пропал без вести в сентябре 1941 г. (последние известия в июле 1941 г.).
Момот Филимон Сафрон, родился в 1910 г. Одесская область, Черпанский [Чернян-
ский] район, с. Черпа [Черна]. Призван 23 июня 1941 г. Чернянским РВК Одесской 
области. 69-й артиллерийский полк, рядовой. Попал в плен 2 июля 1942 г., г. Сева-
стополь. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Момот Вера Марковна, проживала: 
по месту жительства мужа.

Мохов Иван Кириллович
Родился в 1915 г. Татарская АССР, Акташевский район, дер. Бусеряк. Беспартийный, 
1 класс, без профессии, женат, русский. До мобилизации в РККА работал в колхозе на 
родине. Служил в РККА с 20 июня 1940 г. 37-я армия, 295-я дивизия. На Дону 26 июля 
1942 г. попал в плен к немцам, находились в засаде. Находился в плену: лагерь в г. Днепро-
петровск, с 26 июля 1942 г. Находился на лечении. Германия, г. Саган, с 10 сентября 
1943 г. в лагере. С 20 октября 1943 г. до 20 января 1945 г. находился в Польше в г. Кото-
вици, работал на шахте. С января 1945 г. в Германии в г. Нюйберг [Нюрнберг]. 17 апреля 
1945 г. освобожден американскими войсками и 20 мая 1945 г. находился в распоряжении 
советского командования в г. Дрезден. Работал на охране завода «Сеточный завод» при 
в/ч 34647. С 20 октября 1945 г. находился в пути в СССР, г. Москва, на ТЭЦ-11. 10 дека-
бря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Мохов Иван Кириллович, родился в 1915 г. Татарская АССР, Заинский рай-
он, дер. Ст. Бусеряк.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
ГА Республики Татарстан: Мохов Иван Кириллович, родился в 1915 г. Татарская АССР, 
Акташский район, дер. Бусеряк. Попал в плен. Освобожден.

Мудрак Влас Пимонович
Родился в 1908 г. Днепропетровская область и район, пос. Орджоникидзе. Член ВКП(б) 
с 1931 г., 7 классов, служащий, мастер ОТК, женат, ребенок, украинец. До войны работал 
на родине на заводе, вальцеделатель. 21 сентября 1941 г. мобилизован в РККА. 398-й стрел-
ковый полк. 17 мая 1941 [1942] г. на Харьковском направлении попал в плен к немцам.  
В Германии работал в шахте г. Оберхаузен. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Мудрак Влас Пименович, родился в 1908 г. Днепропетровская область, г. Амир, 
пос. Орджоникидзе. Призван 21 сентября 1941 г. Александровским РВК Ворошилов-
градской области. 398-й стрелковый полк, младший сержант. Попал в плен 17 мая 
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1942 г., Харьковское направление. Освобожден в апреле 1945 г. Жена — Мудрак  
Елизавета, проживала: Днепропетровская область, пос. им. Карла Маркса, ул. 1 Мая, 26.

Мукин Александр Пантелеевич
Родился в 1908 г. Алтайский край, Касихинский [Косихинский] район, с. Жилино. Беспар-
тийный, 3 класса сельской школы, рабочий, экспедитор по отгрузке леса, женат, сын, 
брат, сестра, русский. До начала войны проживал на ст. Бопцова (?) Алтайского края. 
Служил в РККА с 24 августа 1941 г. 12 сентября 1941 г. был в окружении на Смоленском 
направлении. Попал в плен к немцам. Находился в г. Вермерскершен [Вермельскирхен 
(нем. Wermelskirchen)] Рейнской области. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Мукин Александр Пантелеевич, родился в 1908 г. Алтайский край, Коси-
хинский район, с. Жилено [Жилино]. Призван 24 августа 1941 г. Косихинским РВК  
Алтайского края. В/ч не знает, рядовой. Попал в плен 12 октября 1941 г. на Вяземском 
направлении. Освобожден 13 апреля 1945 г. Родственники проживали: Косихинский 
сельсовет, Романовский сельсовет, ст. Боганово.

Муханов Нугман
Родился в 1914 г. Акмолинская область, Есилиский [Есильский] район, Ельтайский сель-
совет. Кандидат в члены ВКП(б), среднее образование, одинокий, казах. До войны ра-
ботал учителем в с. Кима. 23 февраля 1940 г. был призван в действительную службу до 
31 января 1941 г. Был освобожден по болезни. 28 января 1942 г. был призван в РККА. 
6-я армия, 49-я артиллерийская дивизия, 62-й полк. 25 мая 1942 г. попал в плен к нем-
цам около ст. Лозовая. 19 августа 1944 г. освободили от немцев союзники, французский 
партизанский отряд, находился в г. Марсель. Последнее место нахождения — г. Берлин, 
работал в военной части № 68. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Мяхищев Дмитрий Яковлевич
Родился в 1908 г. Орджоникидзевский край, Егорлыцкий район, ст. Каменобродка. 
Беспартийный, неграмотный, колхозник, женат, русский. До войны работал на родине 
в колхозе. 28 июня 1941 г. мобилизован в РККА. 173-й стрелковый полк. 15 сентября 
1941 г. под Каховкой попал в плен к немцам. В Германии был в г. Ватен, работал на заводе. 
На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Нагибин (Накибин) Николай Сергеевич
Родился в 1904 г. Казахская ССР, Гурьевский район, дер. Сорочинка. Беспартийный, 
неграмотный, рулевой на пароходе, женат, русский. До мобилизации в РККА работал  
в г. Гурьеве в Госпароходстве. Служил в РККА с июня 1942 г. 1-й гвардейский укрепрайон, 
1-й батальон, 2-я рота. Возле г. Хорваты в Венгрии 18 января 1945 г., будучи ране-
ным, попал в плен к немцам. В плену находился: г. Лоунген, с 18 января 1945 г., в ла-
гере был ранен. 13 апреля 1945 г. был освобожден американскими войсками, передан 
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в распоряжение советского командования. Находился в городах: Россвайн, с... по... не 
помню, работал в охране; в г. Цейтхайл, проходил особый отдел с... по... и был отправлен 
в г. Брест-Литовск, а позднее в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г. Уволен 
по состоянию здоровья с 10 ноября 1946 г.

ЦАМО: Нагибин Николай Сергеевич, родился в 1904 г. Западный Казахстан, Гурьевский 
район, с. Сорочинское. Призван в 1942 г. Уральским ГВК г. Уральска Западно-Казах-
станской области. 3-й Украинский фронт, 1-й гвардейский Укрепрайон (УР), пулемет-
чик, гвардии красноармеец. Пропал без вести 18 января 1945 г., Венгрия, варм. Фейер. 
Жена — Нагибина Анна Михайловна, проживала: г. Гурьевск, Камышинская, 40.
Нагибин Николай Сергеевич, призван Гурьевским ГВК г. Гурьева. Гвардии красноар-
меец. Пропал без вести 18 января 1945 г.

Надашвили Михаил Хрипасович (Христасевич)
Родился в 1912 г. Грузинская ССР, Сигнахский район, Вакири. Кандидат в члены ВКП(б) 
с 1941 г., образование среднее, служащий, председатель райкома Красного Креста,  
грузин. Служил в РККА с 28 августа 1941 г. 47-я армия,  324-я дивизия, 185-й стрелковый 
полк. 14 мая 1942 г. попал в окружение и плен к немцам под г.  Керчь. Находился во Фран-
ции в г. Кармо. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.

Наумов Павел Акимович
Родился в 1918 г. Тамбовская область, Избердеевский район, Ново-Горитовский сельсовет, 
с. Ново-Горитово. Член ВЛКСМ, 4 класса, арматурщик, женат, русский. До мобилизации 
в РККА работал в колхозе на родине. Служил в РККА с июля 1941 г.  231-й запасный стрелко-
вый полк (ЗСП). Между городами Ржев и Белый 21 июля 1942 г. в окружении попал в плен 
к немцам. Находился в плену: с 21 июля 1942 г., мест. Сычевка Смоленской области, лагерь; 
с 10 августа 1942 г., г. Смоленск, лагерь; с 8 сентября 1942 г. по 8 августа 1944 г., г. Минск, 
БССР, лагерь; по 25 декабря 1944 г., г. Познань, Польша, перес. лагерь; Германия, г. Офен-
бург, с 1 января 1945 г., лагерь; Германия, дер. Офендорф, с 2 февраля 1945 г., работал у хо-
зяина по сельхозяйству; с 1 апреля 1945 г. находился в пути и с 25 апреля 1945 г. находился 
в г. Бадтольц, в лагере, работал на швейной фабрике. 30 апреля 1945 г. освобожден аме-
риканскими войсками и 5 июня 1945 г. был передан советскому командованию. Находился: 
г. Гальцверда, проходил ПФС (ПОРС); Гредец, с 16 июня по 23 октября 1945 г. работал на 
объектах № 2346–2347 при  в/ ч п/п 42262 на демонтаже оборудования; Цейтхайм, проходил 
особый отдел и был направлен в СССР в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.

Неменущий Тихон Григорьевич
Родился в 1910 г. Воронежская область, Алексеевский район, Бошковский сельсовет, 
хут. Неме нющий. Беспартийный, 4 класса сельской школы, женат, ребенок, русский. До войны 
работал в Сталинской области, Артемовский район, на трубном заводе мотовозом. 15 марта 
1941 г. был призван в РККА Артемовским РВК на оборонное строительство.  194-я дивизия, 
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616-й полк. 15 февраля 1942 г. попал в плен к немцам под Юновым. Работал рабочим. 10 ав-
густа 1944 г. освободили союзники, французские патриоты. Лагерь № 19, сбор советских 
граждан. Последнее время находился в г. Ангулем. Принят 26 сентября 1945 г. [на ТЭЦ-11].

ЦАМО: нет.

Непарашвили (Непаршивили/Непаришвили) Виктор Сарапанионович
Родился в 1910 г. Тбилисская область, Самтрендский [Самтредский] район, с. Ком (Коле?). 
Беспартийный, 4 класса, колхозник, женат, 4 детей, грузин. До начала войны проживал 
на родине. Служил в РККА с 23 июля 1941 г.  392-я дивизия, 802-й полк. 26 сентября 
1942 г. попал в окружение на Кавказе. Попал в плен к немцам. Находился в г. Хотынки.  
25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.

Непомнющий Григорий Семенович
Родился в 1909 г. Орловская область, Мглинский район, дер. Кокоты. Кандидат в члены 
ВКП(б) с 1939 г., 6 классов, рабочий, горнорабочий, женат, 2 детей, русский. До нача-
ла войны жил в г. Горловка, шахта «Кондратьевка» Сталинской области. Служил в РККА 
с 25 августа по 16 сентября 1941 г. Раненый попал в плен в пожарном депо в г. Нежен. 
Находился в плену у немцев в г. Эсин [Эссен?], шахта Эндрик, 724-я команда. 25 сентября 
1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.

Нечай Павел Тихонович
Родился в 1912 г. Киевская область, Бороднянский [Бородянский] район, дер. Новогре-
бла [Новая Гребля]. Беспартийный, малограмотный, пекарь, женат, 3 детей, украинец. 
25 июня 1941 г. взят в РККА. В плен к немцам попал 23 сентября 1941 г. близ г. Бурисполь 
[Борисполь]. У немцев работал в г. Оберхаус шахтером. [На ТЭЦ-11] принят 26 сентя-
бря 1945 г. Прибыл из совхоза 29 ноября 1945 г. УКС. Очередной отпуск с 10 мая 1946 г. 
Стаж исчислять с 13 июля 1946 г.

ЦАМО: нет.

Никитин Григорий Иванович
Родился в 1924 г. Горьковская область, Аликовский район, дер. Тимирз-касы. Беспар-
тийный, 7 классов, рабочий, холост, русский. До 25 июня 1943 г. работал в колхозе 
в Свердловской области, Тугулымский район, дер. Б. Рамиль. С 27 июня 1943 г. находил-
ся в РККА. В плен попал 1 сентября 1943 г. на Донбассе, ст. Чистяково. С 1 сентября 
1943 г. — г. Запорожье, лагерь, работал. С декабря 1943 г. — г. Вознесенск. С февраля 
1944 г. — г. Мисбах, работал у хозяина. 2 мая 1945 г. освобожден американскими вой-
сками и направлен в Львовскую область, СПП № 322, откуда направлен в формировоч-
ный пункт мест. Мшана. 17 марта 1946 г. направлен в Институт постоянного тока, работал 
по 7 мая 1946 г. На ТЭЦ-11 прибыл 8 мая 1946 г.

ЦАМО: нет.
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Никитин Иван Григорьевич
Родился в 1926 г. Ворошиловградская область, Станично-Луганский район, Камышан-
ский сельсовет, дер. Колисниковка. Беспартийный, 4 класса, без профессии, холост, рус-
ский. До мобилизации работал в колхозе на родине. В РККА не служил. При отступлении 
немецких войск был угнан в Германию. Находился в плену в г. Пирмазенск [Пирмазенс 
(нем. Pirmasens)] в лагере, с 9 декабря 1942 г. Работал на фабрике Робер Кляен разно-
рабочим. 22 марта 1945 г. был освобожден американскими войсками, передан советскому 
командованию прибыл в г. Шпремберг, работал при воинской части № 25570 и был пе-
реведен на объект, работал по разбору стеклозавода, после в часть № 25570 и на второй 
день — в лагерь № 261. Работал на складе, откуда был направлен в г. Котбус, где нахо-
дился 31 октября и был направлен в г. Брест, откуда — в г. Москву на ТЭЦ-11 и прибыл 
10 декабря 1945 г.

Нищанов Нуманжан Яковлевич
Родился в 1917 г. Анджанская [Андижанская] область, Пантабадский [Пахтаабадский] 
район, дер. Азад. Беспартийный, 7 классов, тракторист, холост, узбек. До 1939 г. жил 
и работал на родине. С 1939 г. находился в РККА. С августа 1941 г. по февраль 1944 г. 
жил на оккупированной территории. С марта 1944 г. — спецлагерь № 12. С 30 сентября 
1944 г. по 17 ноября 1945 г. — строительство ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 
1945 г. Уволен по состоянию здоровья с 20 декабря 1946 г.

ЦАМО: нет.

Новиков Николай Федорович
Родился в 1915 г. Смоленская область, Хиславичский район, Максимовский сельсовет, 
с. Максимовка. Беспартийный, 3 класса, без профессии, женат, русский. До мобилизации 
в РККА работал в колхозе на родине. Служил в РККА с 24 октября 1939 г. 60-й кава-
лерийский полк. 30 июня 1941 г. под г. Львов были отрезаны, попал в плен к немцам.  
Находился в плену в г. Перемышли с 30 июня 1941 г. по 1943 г. В г. Визбург прибыл в марте 
1944 г. и находился в лагерях, работал на железной дороге. 9 апреля 1945 г. был осво-
божден американскими войсками и передан в распоряжение советского командования. 
Находился в лагере Майссен, позднее был направлен в г. Дрезден, работал на фабрике 
Цейсикон при в/ч 34647, 10-й трофейный батальон. 13 октября 1945 г. был направлен 
в лагерь № 253 на формировку и проверку. 26–27 ноября был направлен из Брест-Лито-
вска в Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.

Новиков Сергей Стефанович
Родился в 1909 г. Курская область, Ракитянский район, дер. Венгеровка. Беспартийный, 
неграмотный, колхозник, сапожник, женат, 2 детей, русский. До войны работал в колхозе 
в дер. Венгеровке Ракитянского района Курской области. 6 сентября 1941 г. мобилизован 
в РККА. 325-я гвардейская дивизия, 3-й стрелковый полк. 5 июля 1943 г. на Белградском 
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направлении попал в плен к немцам. В Германии был в г. Оберхаузен, работал в шахте.  
На ТЭЦ-11 прибыл 26 сентября 1945 г.

ЦАМО: Новиков Сергей Стефанович, родился в 1909 г. Курская область, Ракитянский 
район, с. Венгеровка. Призван 6 сентября 1941 г. Ракитянским РВК Курской области. 
3-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 5 июля 1943 г., Белгородское направле-
ние. Освобожден 30 апреля 1945 г. Жена — Новикова Варвара, проживала по месту 
рождения мужа.

Новосельцев Яков Киреевич
Родился в 1897 г. Армянская ССР, Калининский район, с. Калинино. Беспартийный, не-
грамотный, колхозник, женат, 4 детей, русский. 17 апреля 1942 г. мобилизован в РККА. 
3  (9?)-й учебный эскадрон. 16 июля 1942 г. попал в плен к немцам вследствие окружения. 
Лагеря: Мосбург, c 16 июля 1942 г. по 15 февраля 1943 г., сельскохозяйственная фабри-
ка; Лаунген, с февраля 1943 г. по 22 апреля 1945 г. 22 апреля 1945 г. освободила аме-
риканская армия. Вордов, с апреля 1945 г. был четыре дня. Грозенхайн, с 10 по 29 июля 
1945 г. Росфайн, с июля по 21 октября 1945 г. Был в дороге с 21 октября 1945 г., 10 дека-
бря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.

Нужный Гавриил Николаевич
Родился в 1905 г. Запорожская область и район, дер. Беленькая. Беспартийный, 3 класса, 
колхозник, женат, 4 детей, украинец. До войны был на родине, работал в колхозе. В плен 
взят при отступлении немцев 8 декабря 1943 г. В Германии был в Берлине, работал на 
ремонте домов. Освобожден союзной армией. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

Овчинников Павел Николаевич
Родился в 1909 г. Молотовская область, Верещагинский район, Томошевский сельсо-
вет, дер. Сивухи. Беспартийный, 4 класса, станочник, женат, русский. До мобилизации 
в РККА работал в г. Молотов, линейное отделение милиции, ст. Пермь 2-я, рядовым. 
Служил в РККА с 24 апреля 1942 г. 118-й Укрепрайон. На ст. Морозовка Ростовской 
области 19 июля 1942 г. в окружении попал в плен к немцам. Находился в плену: Гер-
мания, г. Мосбург, лагерь № 7 «а»; Лаунген, с 28 октября 1942 г., лагерь, работал на 
сельхоззаводе разнорабочим. 22 апреля 1945 г. был освобожден американскими войсками 
и передан советскому командованию в июне 1945 г. Находился: Гроссенхайн, с 10 июля 
по 29 июля 1945 г; Россвайн, с 28 июля по 19 октября 1945 г., работал на демонтаже  
автозавода им. Карл Вольф при в/ч п/п 75198 «В»; Цейтхайн, проходил особый отдел  
и был направлен в г. Котбус в лагерь, откуда был направлен в СССР в г. Москву на 
ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: Овчинников Павел Николаевич, родился в 1909 г. Пермская область, Вере-
щагинский район, дер. Сивухи.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
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Одинец Анатолий Александрович
Родился в 1912 г. Бобруйская область, Октябрьский район, дер. Харомцы. Беспартий-
ный, 6 классов, служащий, десятник, холост, белорус. До 24 июня 1941 г. учился в авто-
школе в г. Минск, с 24 июня 1941 г. находился в РККА. 28 декабря 1941 г. попал в плен 
на Ленинградском направлении. С 28 декабря 1941 г. по 28 марта 1942 г., г. Новгород  
Северский, лагерь. С марта 1942 г., г. Новозыбков, работал в лагере. С мая 1942 г.,  
г. Стародуб, работал в лагере. С сентября 1943 г. по март 1944 г., г. Брест-Литовск, 
штрафной лагерь. С июня 1944 г. находился в Германии в городах: Мосбург, в лагере 
с июня 1944 г.; Мюнхен, работал в лагерях с января 1945 г. 1 мая 1945 г. освобожден 
американскими войсками и передан советским войскам. Львов, КЭЧ [квартирно-экс-
плуатационная часть] штаба, работал на строительстве с сентября 1945 г. по февраль 
1946 г. С апреля по 7 мая 1946 г. работал на Б. Волге, научно-исследовательский инсти-
тут. На ТЭЦ-11 прибыл 8 мая 1946 г.

ЦАМО: нет.

Одинцов Николай Павлович
Родился в 1921 г. Крымская АССР, Тельманский район, Даниловский сельсовет, 
дер. Джав-Борю. Член ВЛКСМ с 1938 г., 8 классов, холост, бухгалтер, русский. Школа 
бухгалтеров, г. Симферополь, ул. Карла Маркса, 22. Призван в армию 18 апреля 1941 г. 
15 июня [июля?] 1941 г. был взят в плен немцами под Минском вследствие окружения 
и находился в минском лагере «Комаровка» и Лесной по 7 марта 1942 г. С 14 марта 
1942 г. — в лагере в Германии, Мосбург. С 1 мая 1942 г. — в штрафной команде № 573 
в Германии. С 22 июня 1944 г. был в лагере Мосбург. С 29 июня 1944 г. находился в команде 
«Фишбах». 3 мая 1945 г. был освобожден 8-й американской армией. С 3 мая по 20 июня 
1945 г. находился у американцев, лагерь Розангайн. С 26 июня 1945 г. был передан рус-
ским. С 18 июля работал в качестве старшего писаря в г. Ошау, отделение филиала лагеря 
№ 350. С 22 ноября 1945 г. был переведен в лагерь Цейтхайн № 356 г. Ризы. 23 ноября 
1945 г. прошел особый отдел и 26 ноября был отправлен в Россию. 10 декабря 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Одинцов Николай Павлович, родился в 1921 г. Крымская АССР, Тельман-
ский район, дер. Джав-Борю. Призван Тельманским РВК Крымской АССР. П/я 6129, 
красноармеец. Пропал без вести в июле 1941 г. (нет известий с июня 1941 г.). Отец — 
Одинцов Павел Яковлевич, проживал: дер. Джав-Борю, колхоз «Красный колос».
Одинцов Николай Павлович, родился в 1921 г. Крымская область, Красногвардейский 
район, с. Удачное.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Олейников Сергей Михайлович
Родился в 1910 г. Ростовская область, Аксаевский район, стан. Александровская. Беспар-
тийный, малограмотный, электросварщик 6-го разряда, женат, 2 детей, русский. До вой ны 
был на родине, в Алексеевском районе Ростовской области на заводе Россельмаш, масте-
ром по электросварке. 30 июля 1942 г. мобилизован в РККА. Будучи на сборном пункте 
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в г. Ворошиловграде, попал в плен к немцам 27 июля 1942 г. В Германии был в г. Леер, 
работал на песчаном карьере. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Ольховой Михаил Андрианович
Родился в 1908 г. Чкаловская область, Курманаевский район, с. Ромашкино. Беспартий-
ный, 4 класса, служащий, женат, 5 детей, украинец. До войны — Казахстан, г. Караган-
да, работал в Карагандинском облторге старшим ж. д. экспедитором. 19 мая 1942 г. был 
мобилизован в РККА. 1100-й стрелковый полк, 2-й батальон. 1 сентября 1942 г. попал 
в плен к немцам в бою, будучи раненным на Волховском направлении. Был в лагерях: 
Любань, лагерь, лазарет, с 1 сентября 1942 г.; Кингисепп, лагерь, лазарет, с 28 сентября 
1942 г.; Любань, лагерь, с 23 мая 1944 г.; Эстония, в окрестностях г. Вэро, с 18 января 
1944 г.; Германия, г. Ной-Аубинг, вагоноремонтный завод, с 29 июня 1944 г. 30 апреля 
1945 г. был освобожден американскими войсками; Гроссенхайн, лагерь 257, с 29 июня 
1945 г.; Майсен, с 30 июля 1945 г. 20 октября 1945 г. направлен в СССР. 10 декабря при-
был на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Орешко Петр Павлович
Родился в 1913 г. Витебская область, Полоцкий район, дер. Огальники. Беспартийный, 
грамотный, колхозник, счетовод, женат, белорус. До начала войны проживал на ро-
дине. Служил в РККА действительную с 1935 по 1937 г. Отдельный разведывательный  
ба тальон, кавалерийский эскадрон. Мобилизован 23 июня 1941 г. ОДПТО. Охрана 
складов. 15 июля 1941 г. был отрезан и попал в плен к немцам. Находился в г. Гамбург  
Гамбургской области. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Орешко Петр Павлович, родился в 1913 г. Витебская область, Полоцкий район, 
Домниковский сельсовет. Призван 23 июня 1941 г. Полоцким РВК Витебской обла-
сти. Отдельный дивизион противотанковой обороны (ОДПТО), рядовой. Попал в плен 
15 июля 1941 г., Полоцкий район. Освобожден 3 мая 1945 г. Жена — Орешко Нина 
Николаевна, проживала: Домниковский сельсовет, с. Огальники. Список военнослужа-
щих, освобожденных из немецкого плена и находящихся в лагере № 239. 25 июня 1945 г.

Орлов Иосиф Михайлович
Родился в 1912 г. Горьковская область, Мантуровский район, дер. Митяево. Беспартий-
ный, 3 класса сельской школы, колхозник, повар, автозавод Горький, женат, 2 детей, рус-
ский. До начала войны проживал: Горьковская область, Мантуровский район, с. Митя-
ево. Служил в РККА с 13 июля 1941 г. 12-я армия, штаб армии. К немцам в плен попал 
13 октя бря 1941 г. в окружении под Вязьмой. В плену в Германии находился в г. Кёльн, 
район Кнаисак. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: Орлов Иосиф Михайлович, родился в 1912 г. Горьковская область, Манту-
ровский район. Призван 13 июля 1941 г. Мантуровским РВК Горьковской области. 
12-я армия, сержант. Попал в плен 13 октября 1941 г., г. Вязьма. Освобожден в апреле 
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1945 г. Жена — Орлова Евдотия Ивановна, проживала: Мантуровский район, Красно-
окт. сельсовет.

Орлов Тимофей Михайлович
Родился в 1908 г. Тамбовская область, Кирсановский район, с. Калоис. Беспартийный, 
3 класса сельской школы, колхозник, женат, 4 детей, русский. До начала войны проживал 
на родине. Мобилизован 28 октября 1941 г., 169-й полк. 10 июня 1943 г. был в окружении 
на Белгородском направлении, ст. Прохоровка. Попал в плен к немцам. 25 сентября 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11. Уволен по состоянию здоровья 20 декабря 1945 г.

ЦАМО: Орлов Тимофей Михайлович, родился в 1908 г. Тамбовская область, Кирса-
новский район, с. Колонс. Призван 28 октября 1941 г. Кирсановским РВК Тамбовской 
области. 169-й СБ, рядовой. Попал в плен 10 июня 1943 г. под Белградом [!]. Освобо-
жден 19 апреля 1945 г. Жена — Орлова Анна Петровна, проживала: Кирсановский 
район, Кобяновский (Кубяковский) сельсовет, пос. Кончаки.
Орлов Тимофей Михайлович, родился в 1908 г. Тамбовская область, Кирсановский район, 
с. Каланс. Призван 19 марта 1943 г. Кирсановским РВК Тамбовской области.  169-й полк, 
танковая бригада (ПТБр), рядовой. Попал в плен 10 июня 1943 г. в окружении под Белго-
родом — Прохоровкой. Освобожден 19 апреля 1945 г. Прибыл в полк 22 мая 1945 г. 
Орлов Тимофей Михайлович, родился в 1908 г. Призван 19 марта 1943 г. Кирсанов-
ским РВК Тамбовской области. 169-й отдельный батальон, рядовой. Попал в плен 
10 июня 1943 г. на Белгородском направлении, ст. Прохоровка. Освобожден. Отец — 
Михаил Васильевич Орлов; мать — Матрёна Андреевна, дети — Мария, Антонина, 
Тамара, Виктор, проживали: пос. Кончаки.

Остришко Михаил Владимирович
Родился в 1917 г. Сталинская область, Словянский район, хут. Соболевка. Был членом 
ВЛКСМ, 6 классов ФЗУ, слесарь, холост, украинец. До мобилизации в РККА работал:  
завод «Красный химик», г. Словянск, УССР, слесарь. Служил в РККА с 9 сентября 1941 г. 
В/ч не помню. Ст. Красноармейская УССР. 11–15 октября 1941 г. в окружении попал 
в плен к немцам. Находился в плену: г. Шкодиц в Германии, с 4 марта 1943 г., работал 
на фабрике. 5 апреля 1945 г. освобожден американскими войсками. 20 апреля 1945 г. 
находился в распоряжении советского командования. Находился в городах: г. Шпрем-
берг, лагерь № 261 при 47-й армии, откуда был направлен в г. Котбус и выехал в СССР 
в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.

Островатиков Александр Дмитриевич
Родился в 1901 г. Новосибирская область, Шигарский район, Молобрагенский сельсовет, 
дер. Ново-Николаевка. Беспартийный, 3 класса, пекарь, женат, русский. До мобилизации 
в РККА работал на хлебокомбинате в г. Томск Новосибирской области, возчиком. Служил 
в РККА с 4 сентября 1941 г., 4-я гвардейская дивизия. Между Воронежем и Сталингра-
дом 12 декабря 1942 г. был взят в плен при наступлении, часть была разбита, остатки были 
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окружены и взяты в плен немцами. Находился в плену в г. Предбуш, Германия, лагерь, рабо-
тал на шоссейных дорогах. 5 мая 1945 г. на реке Эльба был освобожден советскими войсками 
и находился в лагерях в г. Дрезден, откуда был направлен в г. Риза, где и работал при в/ ч 
п/п 75198 «Г» с 10 мая по 22 октября 1945 г. на демонтажных работах, откуда был направлен 
в г. Ляпцик в лагерь № 253. 23 октября 1945 г. был направлен в г. Брест-Литовск в лагерь 
№ 313, оттуда — в г. Москву на ТЭЦ-11 и прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: Островатиков Александр Дмитриевич, родился в 1901 г. Томская область, 
Шегарский район, с. Ново-Николаевка.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Павловский Кирилл Кириллович
Родился в 1904 г. Запорожская область, Б. Лепетихинский район, с. Б. Лепетиха. Беспар-
тийный, 4 класса, крестьянин, женат, 4 детей, украинец. До войны работал в колхозе. В плен 
попал при отступлении 11 ноября 1943 г. и был угнан в Германию. Работал на уборке домов, 
улиц в г. Людвик Шахвен. Последнее время находился в г. Карзеслаутен и освобожден со-
юзниками. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11. 

Падеко Петр Карпович
Родился в 1927 г. Смоленская область, Велижевский район, дер. Вязьмены. Беспартий-
ный, 4 класса, электромонтер, холост. До 1940 г. жил на родине. С 1940 г. по 1942 г. жил 
и учился в г. Сталиногорске. С 1942 г. по 17 ноября 1945 г. — строительство ГРЭС-10.  
Не судим. За границей не был. На оккупированной территории был в г. Сталиногорске 
7 дней. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

Паламарчук Петр Корнеевич
Родился в 1904 г. Полтавская область, Велико-Богачанский район, дер. Матешивка. Беспар-
тийный, 2 класса, женат, украинец. До мобилизации в РККА работал в колхозе на родине. 
Служил в РККА с 20 августа 1941 г. Под г. Киев 17 сентября 1941 г. в окружении попал 
в плен к немцам. Находился в плену в городах: Проскуров, с 3 ноября 1941 г. по 12 апреля 
1942 г.; работал мало. Нюрнберг, с 18 апреля по 18 мая 1942 г. — лагерь, не работал; Ренен-
збург, с 20 мая 1942 г. работал на лесозаготовке; Нюрнберг, с 18 мая по 18 июня 1943 г. — 
лагерь, не работал; Ренензбург, с 19 июня по 18 июля 1943 г.; Нюрнберг, пробыл 20 дней, 
рыл окопы; Азбург, с ноября 1943 г. работал, копал противотанковый ров. 29 апреля 1945 г. 
был освобожден американскими войсками и передан 26 июня 1945 г. в лагерь № 256. Рабо-
тал, подсобное хозяйство с 2 июля по 18 октября 1945 г. Лагерь № 253. Проходил особый 
отдел, был направлен в СССР на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.

Парфенов Семен Федорович
Родился в 1909 г. Кировская область, Свечининский район, дер. Лопатино. Беспартий-
ный, неграмотный, колхозник, женат, ребенок, русский. До войны работал в колхозе 
в Кировской области, Свечинский район, дер. Лопатино. В октябре 1942 г. мобилизован 
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в РККА. 593-й стрелковый полк. 19 января 1943 г. под Харьковым попал в плен к немцам. 
В Германии был в г. Кёльн, рыл окопы. Освобожден союзной армией. На ТЭЦ-11 прибыл 
25 сентября 1945 г. 28 сентября самовольно ушел в кузницу молотобойцем.

ЦАМО: Парфенов Семен Федорович, родился в 1909 г. Кировская область, Свечин-
ский район, Лопатенский сельсовет, дер. Лопатенская. Призван 6 декабря 1941 г. 
Свечинским РВК Кировской области. 202-й запасный стрелковый полк, красноар-
меец. Военно-пересылочный пункт: СПП Московского ГВК. Прибыл в часть 22 сен-
тября 1942 г.
Парфенов Семен Федорович, родился в 1909 г. Кировская область, Свечинский рай-
он. Призван 5 октября 1942 г. Свечинским РВК Кировской области. В/ч не помнит, 
рядовой. Попал в плен 19 января 1943 г., под Харьковом. Освобожден. Жена — 
Парфенова Серафима Семеновна, проживала: Свечинский район, Лопатинский 
сельсовет.
Парфенов Семен Федорович, родился в 1909 г. Кировская область, Свечинский район, 
дер. Решеты.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Пасюга Леонид Арсентьевич
Родился в 1922 г. Казахская АССР, Семипалатинская область, Усть-Каменогорский район, 
с. Донское. Член ВЛКСМ с ноября 1939 г., 8 классов, киномеханик, холост, украинец. 
До мобилизации работал, Узбекская ССР, Ташкентская область, Беговотский район, 
хлопсовхоз ДВЗ № 2. Служил в РККА с 12 июня 1941 г. 40-я армия, 62-я стрелковая ди-
визия, 104-й полк, 2-й батальон, 5-я рота, 5-й взвод. В районе г. Старого Оскола Курской 
области 3 июля 1942 г. был взят в плен немцами, будучи раненым. Находился в плену 
в г. Мюнхен в лазарете, был направлен в лагерь в г. Мюнхен, откуда. В дер. Вацендорф 
в 22–23 км от г. Мюнхена работал у баура по сельскому хозяйству, где был освобожден 
28 апреля 1945 г. американскими войсками. 21 июня 1945 г. прибыл в распоряжение  
советского командования в г. Майсен, лагерь № 272. Работал на демонтаже шамотных 
заводов на объектах № 2201 и № 2202 в качестве бригадира. 18 октября 1945 г. выбыл 
из г. Майсена в лагерь № 253, г. Цайтхайн. 26 октября 1945 г. выбыл в г. Брест-Литовск, 
откуда 28 ноября 1945 г. — в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г. Перестал 
выходить на работу с 31 марта 1946 г.

ЦАМО: нет.

Педорич Григорий Леонтьевич
Родился в 1908 г. Киевская область, Чегринский район, с. Чмеривка. Беспартийный, 
мало грамотный, рабочий, грузчик, украинец. До начала войны проживал — Грузия,  
Хабский район, ст. Хета, Хетский леспромхоз. Служил в РККА с 26 июля 1941 г. 317-я диви-
зия, 773-й артиллерийский полк. 27 мая 1942 г. попал в окружение на Харьковском на-
правлении, дер. Лозовеньки. Попал в плен к немцам и находился в г. Гемерг. 25 сентября 
1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. УКС.

ЦАМО: нет.
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Переварюха Василий Константинович
Родился в 1909 г. Запорожская область, Куйбышевский район, дер. Алексеевка. Беспартий-
ный, 2 класса, колхозник, женат, украинец. До войны был на родине, работал в колхозе. 2 авгу-
ста 1941 г. мобилизован в РККА. 17 августа 1941 г. в Днепропетровске попал в плен к немцам. 
В Германии был в г. Бохом, работал в шахте. ГРЭС-10. На ТЭЦ [-11] прибыл 25 сентября.

ЦАМО: Переварюха Василий Кон, родился в 1909 г. Запорожская область, Куй-
бышевский район, с. Алексеевка. Призван 2 августа 1941 г. Куйбышевским РВК  
г. Сталино. В/ч не помнит, рядовой. Попал в плен 17 августа 1941 г., Днепропетров-
ская область. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Переварюха Мария Гордеевна,  
проживала: по месту рождения мужа.

Переверзев Иван Михайлович
Родился в 1913 г. Курская область, Ястребовский район, дер. Липовой колодец. Беспар-
тийный, 4 класса, колхозник, женат, сестра, русский. Служил в РККА с 30 мая 1941 г. 
 400-й стрелковый полк. 12 октября 1941 г. попал в окружение на направлении Ярцево.  
Попал в плен к немцам. Находился в г. Шверд. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. УКС.

ЦАМО: нет.

Перепелицын Иван Фомич
Родился в 1906 г. Краснодарский край, Белореченский район, дер. Белореченск. Беспар-
тийный, малограмотный, колхозник, тракторист, женат, 2 детей, русский. До войны про-
живал на родине. Служил в кадровых частях Красной армии с 1929 г. по 1930 г. 50-й кон-
ный артиллерийский дивизион. Мобилизован 16 августа 1941 г.,  808-й стрелковый полк. 
1 октября 1943 г. при форсировании р. Днепр попал в плен к немцам. Находился в г. Упер-
таль Рурской области. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Переясловиц Николай Степанович
Родился в 1904 г. Краснодарский край, Усть-Лобинский [Усть-Лабинский] район, хут. Сво-
бодный. Беспартийный, 2 класса, колхозник, женат, 4 детей, украинец. Призван в РККА 
28 августа 1941 г. 1153-й полк, противотанковая рота. 5 июня 1942 г. попал в плен к нем-
цам вследствие окружения под Острогорском Воронежской области. Лагеря: Каменск, 
с 5 июня 1942 г. по 9 мая 1945 г. (раз. работы). 9 мая 1945 г. освобожден советскими  
войсками и 10 мая 1945 г. был в рядах РККА, оттуда направлен в лагерь «Шанхай» № 253. 
10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Переясловец Николай Степанович, родился в 1904 г. 1153-й стрелковый 
полк, красноармеец. Пропал без вести 30 июня 1942 г.

Перов Лука Михайлович
Родился в 1910 г. Горьковская область, Ветлубский район, дер. Березники. Беспартий-
ный, малограмотный, колхозник, женат, русский. До начала войны проживал на родине. 
Служил в РККА с 12 июня 1941 г. 23 июля 1941 г. попал в окружение под г. Могилев. 
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Попал в плен к немцам. Находился в мест. Нэдершель, команда 2512. Прибыл 25 сентя-
бря 1945 г. [на ТЭЦ-11].

ЦАМО: Перов Лука Михайлович, родился в 1910 г. Горьковская область, Ветлуж-
ский район, с. Березники. Призван 12 июня 1941 г. Ветковским (Ветлужским) РВК  
Гомельской области. 160-я стрелковая дивизия, рядовой. Попал в плен 22 июля 1941 г. 
на Могилевском направлении. Освобожден 28 апреля 1945 г. Жена — Перова Анна 
Алексеевна, проживала: по месту рождения мужа.

Перфилов Петр Васильевич
Родился в 1914 г. Горьковская область, Ляховский район, дер. Адино. Беспартийный, 
4 класса, кочегар локомобиля, женат, ребенок, русский. До войны находился в Горь-
ковской области, г. Выкса, работал на лесозаводе кочегаром. 27 мая 1941 г. мобили-
зован в РККА. 95-й артиллерийский полк. В августе 1941 г. на Могилевском направ-
лении у реки Березина попал в окружение и 7 июня 1942 г. был взят в плен к немцам. 
В Германии был в г. Вермерскиршен, работал на кирпичном заводе. На ТЭЦ-11 прибыл 
25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Перфилов Петр Васильевич, родился в 1914 г. Горьковская область, Ляхов-
ский район, дер. Адино. Призван 27 мая 1941 г. Выксунским РВК Горьковской обла-
сти. 95-й гвардейский артиллерийский полк (гв. АП), рядовой. Попал в плен 5 августа 
1941 г., Могилевское направление. Освобожден 13 апреля 1945 г. Мать — Перфилова 
Пелагея Григоровна, проживала: г. Выкса, Лесозавод, д. 7.
ГАРФ: Перфилов Петр Васильевич, родился в 1914 г. Рядовой. Попал в плен. 
Освобожден.

Петренко Иларион Алексеевич
Родился в 1912 г. Орджоникидзевский край, Молотовский район, с. Родыки. Беспартий-
ный, малограмотный, рабочий, тракторист, женат, 2 детей, русский. До начала войны про-
живал: Краснодарский край, Кагановичский район, Тимошевский зерносовхоз. Служил 
в РККА с 17 октября 1941 г. 21 ноября 1941 г. попал в плен к немцам на Ростовском на-
правлении. Находился в г. Гемерг. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Петренко Илларион Алексеевич, родился в 1912 г. Орджоникидзевский край, 
Молотовский район, с. Родепи [Родыки]. Призван 17 октября 1941 г. Кагановичским 
РВК Краснодарского края. В/ч не помнит, рядовой. Попал в плен 21 ноября 1941 г., 
Шахтинское направление. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Петренко Ефросиния 
Ивановна, проживала: Кагановичский район, Тимошевский сельсовет.

Петрик Степан Нестерович
Родился в 1906 г. Запорожская область, Хортицкий сельсовет, Вессело (?), колхоз «Шлях 
Сталина». Беспартийный, малограмотный, колхозник, женат, украинец. До войны был на 
родине, работал в колхозе. В плен попал при оккупации Запорожья в октябре 1943 г. В Гер-
мании был в г. Кройснах, работал на окопах. Освобожден союзной армией. На ТЭЦ-11 
прибыл 25 сентября 1945 г.
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Петрунин Анатолий Ефимович
Родился в 1928 г. Московская область, Серебряно-Прудский сельсовет, с. Подхожее. 
Беспартийный, 7 классов, столяр, холост. До ноября 1943 г. работал в колхозе на родине. 
С ноября 1943 г. до июля (июня) 1944 г. — ФЗО № 28, ст. Перерва. С 15 августа 1944 г. 
по 17 ноября 1945 г. строительство ГРЭС-10. Не судим. За границей не был. В оккупиро-
ванном районе был на родине 5 дней. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г. Теплоконтроль.

Петухов Иван Павлович
Родился в 1910 г. Вологодская область, Верховажский район, Заболенский сельсовет, 
дер. Ветошная. Беспартийный, 3 класса, колхозник, женат, 2 детей, русский. До вой-
ны был на родине, работал в колхозе. 29 июня 1941 г. был мобилизован в РККА, 
 268-й стрелковый полк. 13 августа 1941 г. попал в плен к немцам, был в окружении 
в Эстонии у Финского залива. Был в лагерях: Эстония, г. Тапу, с 13 августа 1941 г.; 
с 10 сентября 1942 г. Германия, Эльзас Лотарингия; Форбах с 1 августа 1944 г.; Ной-
штат с 1 октября 1944 г. 22 марта 1945 г. был освобожден американскими войсками 
и работал в лагере в этом же городе. В мае 1945 г. был направлен к советским войскам, 
где работал по охране военного склада по 19 октября 1945 г., а затем был направлен 
в СССР. 10 декабря прибыл на ТЭЦ-11 Мосэнерго. Уволен по сокращению штата (лич-
ная просьба) с 31 марта 1947 г.

РГВА: Петухов Иван Павлович, родился в 1910 г. Вологодская область, Верховажский 
район, дер. Ветошная. 268-й стрелковый полк, саперная рота, рядовой. Попал в плен 
в 1941 г. Освобожден.
Электронная Книга памяти Вологодской области: Петухов Иван Павлович, родил-
ся в 1910 г. Вологодская область, Верховажский район, Заболотский сельсовет, 
дер. Версень евская. Рядовой. Пропал без вести в 1943 г.

Пилипенко Виктор Павлович
Родился в 1927 г. УССР, г. Киев. Беспартийный, 7 классов, киномеханик, холост, украи-
нец. До войны работал, учился в г. Киеве. В сентябре 1943 г. был взят немцами для работы 
в дер. Кеникс Гютп (Гютл), Германия. С ноября 1943 г. работал на кинофабрике разнорабочим. 
С 14 февраля находился на работе в г. Козла, Германия, на складе в/части. 2 апреля 1945 г. 
был освобожден американскими войсками около г. Нойштад. С 17 июня 1945 г. находился 
в распоряжении советского командования в лагере 253, г. Цайтхайн. С июля (июня) 1945 г. 
находился в г. Гредец, работал на демонтаже завода, объект № 2446–24–47. С 26 августа 
по 20 октября 1945 г. находился в госпитале. Цайтхайн, лагерь 253, по 26 октября 1945 г. 
С 26 октября 1945 г. был направлен в г. Котбус, 31 октября направлен в СССР в г. Москву 
на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г. Уволен на учебу с 21 сентября 1946 г.

Постнов Николай Константинович
Родился в 1914 г. Ленинградская область, Ефимовский район, дер. Вожаки. Беспартийный, 
7 классов, лесмастер по лесозаготовительным работам, холост, русский. Ленлесспецторг, 
1938–1940 гг. Призван в РККА 12 июня 1940 г. 21-й корпусной артиллерийский полк. 
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2 августа 1941 г. был взят в плен немцами вследствие ранения. Лагеря: штаб, № 308, 
с 2 августа по 12 октября 1941 г.; рабочая команда № 71, с 12 октября 1941 г. по июль 
1942 г. Из рабочей команды сбежал 28 июля и 28 сентября 1942 г. был задержан немецкой 
полицией. Чехословакия, г. Лигниц, с 28 сентября 1942 г. по 2 апреля 1943 г. Германия, 
г. Месербург, карбитная фабрика, с 2 апреля 1943 г. по 17 марта 1945 г., был освобожден 
американской армией. С 17 марта по 14 мая 1945 г., Германия, Шлосербург. 18 мая был 
переправлен в русскую армию и 22 мая 1945 г. находился в рядах РККА. Там же заболел 
и 16 августа попал в армейский госпиталь, оттуда попал в запасный  149-й полк, и как не 
отслужившего после плена 6 месяцев (а год подлежал демобилизации), отправили как 
репатриированного. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Постнов Николай Константинович, родился в 1914 г. Ленинградская область, 
Ефимовский район, с. Вожани.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1985 г.).

Принцев (Прынцев) Иван Иванович
Родился в 1910 г. Смоленская область, Красненский район, Сыро (Старо)-Карен-
ский (?) сельсовет, дер. Михайлово. Беспартийный, 2 класса, колхозник, женат, 2 детей, 
русский. До войны работал в колхозе в Красненском районе Смоленской области. 
29 июня 1941 г. мобилизован в РККА. 9-я армия, отдельный батальон связи. 5 августа 
1942 г. попал в окружение, откуда был взят в плен 12 августа 1942 г. В Германии был 
в г. Дорнап [Дорнхан (нем. Dornhan)?], работал на каменной кладке. 25 сентября 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.

Приходько Сергей Григорьевич
Родился в 1910 г. Камен-Каширская [Камень-Каширская] область, Боровинский [Боровнен-
ский] район, дер. Яйна. Беспартийный, неграмотный, сельскохозяйственные работы, холост, 
украинец. До начала войны проживал в Ровенской области, Березновский район, с. Берез-
но, до марта 1944 г. Служил в РККА с марта 1944 г. Попал в плен к немцам в июне 1944 г., 
остров Литовский. В плену у немцев находился в Германии в г. Люнсберг. На ТЭЦ-11 при-
был 25 сентября 1945 г. Ранен в правое плечо. 8 декабря 1946 г. не вернулся из отпуска.

ЦАМО: Приходько Сергей, родился в 1910 г. Яйна. Перемещен 22 сентября 1944 г. 
в лагерь Stalag XII A Limburg/Lahn. Лагерный номер 18252.

Продан Федор Трофимович
Родился в 1901 г. Винницкая область, Теплицкий район, с. Каменки. Беспартийный, мало-
грамотный, колхозник, женат, 2 детей, мать, украинец. До начала войны проживал на  
родине. Служил в РККА с 16 июля 1941 г. 777-й полк, 5-й батальон. Попал в плен к немцам 
23 апреля 1942 г. на реке Северный Донец, с. Байка (Балка). В плену в Германии находил-
ся: Царская область, с. Шипзин (вблизи г. Нойкерш [Neukirchen?]). На ТЭЦ-11 прибыл 
25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.
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Проселков Алексей Дмитриевич
Родился в 1908 г. Орловская область, Волынский район, Чемоданово. Беспартийный, 
малограмотный, рабочий, мастер-пекарь, женат, ребенок, русский. До начала войны про-
живал: Тульская область, г. Ефремов, ул. Набережная, 26. Служил в РККА с 27 июня 
1942 г. 29 августа 1942 г. попал в окружение под Сталинградом. Попал в плен к немцам. 
Находился в г. Выперталь. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Проселков Алексей Дмитриевич. 72-я гвардейская стрелковая дивизия.  
Пропал без вести 29 августа 1942 г., Сталинградская область, Ворошиловский район, 
в районе ст. Абганерово.
Книга памяти Липецкой области: Проселков Алексей Дмитриевич. Дер. Чемоданово. 
Рядовой. Погиб 29 августа 1942 г.

Прощенко Иван Петрович
Родился в 1910 г. Краснодарский край, Армавирский район, дер. Советская. Беспартий-
ный, малограмотный, чернорабочий, женат, русский. До войны был: Орджоникидзевский 
край, Сунженский район, Осламбековский сельскохозяйственный техникум. Мобилизо-
ван в РККА 7 ноября 1941 г. 6-я армия, 337-я дивизия, 2-й батальон. На Харьковском 
направлении 23 июня 1942 г. попал в плен к немцам. В Германии был в г. Витен (Вирен), 
завод «Рурская сталь». На ТЭЦ-11 прибыл 26 сентября 1945 г.

ЦАМО: Прощенко Иван Петрович, родился в 1910 г. Краснодарский край, Армавир-
ский район. Призван 7 ноября 1941 г. Сунженским РВК Орджоникидзевского края 
(ошибочно указано: Анжеро-Судженским РВК Новосибирской области).  1131-й стрел-
ковый полк, рядовой. Попал в плен 23 мая 1942 г. на Харьковском направлении. Осво-
божден в апреле 1945 г. Жена — Прощенко Анна Ефимовна, проживала: Орджоникид-
зевский край, Сунженский район, Осламбековский сельсовет.

Пудак Иван Филосовевич [Философович]
Родился в 1911 г. Запорожская область, Куйбышевский район, с. Бельманка. Беспартий-
ный, малограмотный, крестьянин, женат, 2 детей, украинец. До войны работал в колхозе. 
Был мобилизован 12 августа 1941 г. 130-я кавалерийская дивизия, 8-й полк. 9 ноября 
1941 г. попал в плен к немцам под Подглародом (?) хут. Домахино. Последнее время был 
в г. Костроправ [Кастроп-Рауксель (нем. Castrop-Rauxel) (?)], работал на шахте № 34, 
Рурская область. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Пудак Иван Философович, родился в 1911 г. Запорожская область, Куйбы-
шевский район, с. Большанка. Призван Куйбышевским РВК Запорожской области. 
30-я отдельная кавалерийская дивизия (ОКД), 138-й кавалерийский полк, красно-
армеец. Пропал без вести 9 октября 1941 г. на Украине. Жена — Пудак Александра  
Иосифовна, проживала: Запорожская область, Куйбышевский район, с. Большанко (?).
Пудак Иван Философиевич, родился в 1911 г. Запорожская область, с. Бельшанка 
(Бельманка). Призван 12 августа 1941 г. Куйбышевским РВК Запорожской области 
30-я кавалерийская дивизия, рядовой. Попал в плен в сентябре 1941 г., хут. Домакин. 
Освобожден в апреле 1945 г.
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Пудак Иван Философьевич, родился в 1911 г. Запорожская область, пос. Куйбышево.
Награды: орден Отечественной войны II степени (21 мая 1993 г.; приказ Министра 
обороны Украины).

Пысин Андрей Прокопьевич
Родился в 1908 г. Кировская область, Подосиновский район, Мальский сельсовет, 
дер. Анахино. Беспартийный, 1 класс сельской школы, женат, 2 детей, русский. До вой-
ны работал кузнецом на Верхомальском лесопункте. 22 августа 1941 г. призван в РККА. 
Рядовой. 24 июля 1942 г. в г. Ростове попал в плен к немцам и работал в мест. Дзержинск 
на лесоразработке рабочим. Последнее время находился у немцев в г. Кёльн. 26 сентября 
1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Редкакаша Михаил Тимофеевич
Родился в 1909 г. Краснодарский край, Ярославский район, ст. Махошовская. Беспар-
тийный, неграмотный, рабочий, женат, 2 детей, русский. До войны проживал на родине. 
Мобилизован 29 июня 1941 г. 99-я (?) дивизия. 15 октября 1941 г. был в окружении на 
Кировоградском направлении. Попал в плен к немцам. Находился в г. Рамшай [Ремшайд 
(нем. Remscheid)?] Рейнской области. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Резников Борис Дмитриевич
Родился в 1919 г. Полтавская область, Деканский район, с. Великое Будущее. Член 
ВЛКСМ, 7 классов, холост, украинец. До войны находился на родине, работал продавцом. 
В РККА мобилизован 1 сентября 1941 г. В плен попал 22 августа 1942 г. при выходе из 
окружения, будучи в Краснодарском военном училище под Сталинградом, совхоз Юрки-
но. Был в лагерях: Ростов, с 22 августа 1942 г.; Германия, Саксонские лагеря, с 7 октя-
бря 1942 г.; Мезельвиц, Германия, с 8 октября 1943 г. 15 апреля 1945 г. был освобожден  
союзными американскими войсками. Шпремберг, работал, 261-й лагерь, с 15 апреля 
1945 г. 8 октября 1945 г. был отправлен в СССР. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Резниченко Ефим Васильевич
Родился в 1918 г. Сталинская область, г. Константиновка. Беспартийный, 4 класса, рабо-
чий, слесарь по монтажу на стройке, женат, ребенок, украинец. До войны жил на родине, 
работал на металлургическом заводе слесарем-монтажником. 1 декабря 1939 г. мобили-
зован в РККА. 135 ЛТБ. 13 июля 1941 г. попал в плен к немцам, будучи в окружении на 
Минском направлении. Был в лагерях: Германия, лагерь 45, с 13 июля 1941 г.; г. Элень-
бург, с 13 сентября 1941 г.; г. Делич, с 25 февраля (апреля) 1943 г.; Майн, с 25 мая 1943 г.; 
Мюнхен, с марта 1945 г. 2 мая 1945 г. был освобожден американскими войсками. 22 ноя-
бря 1945 г. был направлен в СССР. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11 Мосэнерго.

ЦАМО: нет.
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Решетов Федор Степанович
Родился в 1907 г. в г. Пенза, с. Бессоновка. Беспартийный, 3 класса, разведен, 2 детей, 
русский. До войны работал в депо, помощник машиниста в г. Пенза. 24 декабря 1941 г. 
призван в РККА Пензенским РВК. 135-й полк, 1155-й минометный батальон. 8 июля 
1942 г. попал в плен к немцам на Харьковском направлении. Работал у немцев в шах-
те шахтером в г. Бохом. Последнее время находился у немцев в г. Гемель. 26 сентября 
1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Решетов Федор Степанович, родился в 1907 г. 1155-й стрелковый полк, рядо-
вой. Пропал без вести 7 августа 1942 г.
Решетов Федор Степанович, родился в 1907 г. Призван Пензенским РВК г. Пенза. 
343-я стрелковая дивизия, 1155-й стрелковый полк, красноармеец. Пропал без вести 
между 30 июня и 31 июля 1942 г. Жена — Решетова Елизавета Степановна, проживала: 
г. Пенза, ул. Сталина, 57/1, кв. 1.
Решетов Федор Степанович, родился в 1907 г. Призван 24 декабря 1941 г. Пензен-
ским РВК Пензенской области. 1155-й минометный батальон, рядовой. Попал в плен 
8 июля 1942 г. на Харьковском направлении. Освобожден 14 апреля 1945 г. Прожи-
вал: г. Пенза, ул. Сталинская, 57, кв. 1. Жена — Решетова Варвара Александровна, 
проживала: по месту рождения мужа.
Книга памяти Курской области: Решетов Федор Степанович, родился в 1907 г. 
в г. Пенза. Призван Пензенским ГВК. Красноармеец. Погиб 30 июня 1942 г.
Всероссийская Книга памяти. Пензенская область: Решетов Федор Степанович,  
родился в 1907 г. в г. Пенза. Призван Пензенским ГВК. Красноармеец. 30 июня 1942 г. 
погиб в бою в Курской области.

Романов Егор Потапович/Попилович
Родился в 1904 г. Уфимская область, Хайболинский район, с. Михайловка. Беспартий-
ный, 1 класс, колхозник, женат, 3 детей, русский. Призван в РККА, сентябрь 1941 г. 
6-я дивизия, 53-й полк. 6 июля 1942 г. попал в плен к немцам вследствие окружения 
на Харьковском направлении. Лагеря: Кременчуг, с июля по сентябрь 1942 г.; Алек-
сандреев, шахты, с сентября 1942 г. по 1943 г.; лагерь № 129, Германия, с 1943 г. по 
28 апреля 1945 г. 28 апреля 1945 г. освобожден американской армией. Лагерь Кемпен, 
с 28 апреля по июль 1945 г. Россвайн, с июля по 20 октября 1945 г. 10 декабря 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Романов Егор Павлович, родился в 1904 г. в дер. Михайловка. Призван 
Хайбуллинским РВК Башкирской АССР. 3-й гвардейский кавалерийский корпус, 
6-я гвардейская кавалерийская дивизия, 18-й гвардейский кавалерийский полк, 
младший сержант. Пропал без вести между 6 июня и 8 июля 1942 г. во время отхода 
полка на новые позиции. Жена — Романова Е. К., проживала: дер. Михайловка.
Книга памяти Республики Башкортостан: Романов Егор Павлович, родился в 1904 г. 
Хайбуллинский район, с. Михайловка. 6-я кавалерийская дивизия, 18-й кавалерий-
ский полк, кавалерист, младший сержант. Пропал без вести в июне 1942 г.
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Рощупкин Иван Семенович
Родился в 1913 г. Воронежская область, Острогорский район, дер. Русская Трастенка 
[Русская Тростянка]. Беспартийный, неграмотный, колхозник, женат, 2 детей, сестра, 
русский. До начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 23 мая 1941 г., 1-й ба-
тальон. 7 октября 1941 г. был в окружении на Смоленском направлении, дер. Елся (?), 
и попал в плен к немцам. Находился в г. Интрихаус. 25 сентября 1945 г. прибыл на 
ТЭЦ-11. 

ЦАМО: нет.

Рыбников Яков Афанасьевич
Родился в 1907 г. Новосибирская область, Тяжинский район, дер. Ключевая. Беспар-
тийный, грамотный, служащий, товар. кассир, женат, сын, русский. До войны проживал 
в г. Мариинск. Служил в кадровых частях с 1930 г. по 1931 г. 40-я дивизия,  118-й полк. 
Мобилизован 17 ноября 1941 г. 46-я гвардейская дивизия, 75-я стрелковая Сталинская 
бригада, 135-й полк. 15 октября 1943 г. при наступлении попал в плен, Калининский фронт. 
Находился в г. Вестговорман, Рурская область. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Рыбников Яков Афанасьевич, родился в 1907 г. Новосибирская область,  
Тяжинский район, дер. Ключевая. Призван 17 ноября 1941 г. Мариинским РВК  
Новосибирской области. 135-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 15 сентября 
1943 г., Калининская область. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Рыбникова  
Татьяна Федоровна, проживала: дер. Ключевая.
Рыбников Яков Афанасьевич, родился в 1907 г. Кемеровская область, Тяжинский  
район, дер. Ключевая. Призван в 1941 г. Марынским РВК. Гвардии старший сержант.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.), медаль «За отвагу» 
(12 октября 1943 г., 135-й гвардейский полк, командир отделения).

Рыжов Никит [Никита] Константинович
Родился в 1911 г. Пензенская область, Соседский район, Гаусровка (Чаусровка). Беспар-
тийный, малограмотный, колхозник, женат, русский. До войны работал в колхозе на 
родине. 29 июля 1941 г. мобилизован в РККА. 44-я дивизия, 2-й полк. 7 ноября 1941 г. 
под Ленинградом попал в плен к немцам. В Германии был в г. Емер, работал на шахте. 
На ТЭЦ-11 прибыл 26 сентября 1945 г.

ЦАМО: Рыжов Никита Константинович, родился в 1911 г. Пензенская область, Сосед-
ский район, с. Годревна/Годревка (?). Призван 29 июля 1941 г. Соседским РВК Пен-
зенской области. 44-я дивизия, 2-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 7 ноября 
1941 г. под Ленинградом. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Рыжова Малания 
Алексеевна, проживала: по месту рождения мужа.
Рыжов Никита Константинович, родился в 1911 г. Пензенская область, Башмаковский 
район, с. Кирилловка.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
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Рычков Гаврил Антипович
Родился в 1914 г. Сталинградская область, Чернышевский район, хут. Воробьев. Беспар-
тийный, 4 класса сельской школы, колхозник, тракторист, женат, 3 брата, один в РККА, 
сестра, русский. До войны проживал на родине. Служил действительную с 1936 г. по 
1938 г. Казацкий кавалерийский полк. Мобилизован, призван на переподготовку с 18 мая 
1941 г. 18 октября 1941 г. был в окружении и попал в плен к немцам под Вязьмой. Нахо-
дился в г. Боркен Вестфальской области. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Прибыл 
из совхоза 29 ноября 1945 г. УКС.

ЦАМО: Рычков Гаврил Антипович, родился в 1914 г. Сталинградская область, Чер-
нышковский (Чернышевский) район, с. Воробьевка. Призван 18 мая 1941 г. Черныш-
ковским РВК Сталинградской области. В/ч не помнит, рядовой. Попал в плен 9 октября 
1941 г., г. Вязьма. Освобожден 28 марта 1945 г. Мать — Анна Евстеевна (Евсеевна, 
Евстигнеевна), проживала: по месту рождения сына.

Рюмшин Василий Иванович
Родился в 1906 г. Курская область, Щигровский район, с. Охочевка. Беспартийный, 3 клас-
са, колхозник, рабочий, женат, 2 детей, русский. До начала войны проживал на родине.  
Служил в РККА с 26 сентября 1941 г. 1943 г. 6-я армия, 52-я гвардейская дивизия, 
152-й полк. Попал в плен к немцам 14 августа 1943 г. между Харьковым и Полтавой. В пле-
ну у немцев находился в Германии, г. Кюстрин. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Рюмшин Василий Иванович, родился в 1906 г. Курская область, Щигровский 
район, Охотенский сельсовет. Призван Щигровским РВК Курской области. 52-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, гвардии красноармеец. Пропал без вести 15 авгу-
ста 1943 г., Харьковская область, Коломакский район, с. Трудолюбово. Жена —  
Рюмшина Татьяна Филипповна, проживала: по месту рождения мужа.
Книга памяти Курской области: Рюмшин Василий Иванович, родился в 1906 г.  
Щигровский район, Охочевский сельсовет. Рядовой. 15 августа 1943 г. погиб в бою. 
Похоронен: Харьковская область, Косиновский район, дер. Трудолюбовка.

Ряснов Иосиф Афанасьевич
Родился в 1911 г. Сталинградская область, Еланский район, с. Терновое. Беспартийный, 
малограмотный, рабочий, женат, 3 детей, украинец. До августа 1941 г. жил и работал 
рабочим в г. Елань. 12 августа 1941 г. попал в плен в Ростовской области. С 17 июля 
1942 г. по 19 января 1943 г. был в плену. С января 1943 г. жил на родине. С 20 июля 
1943 г. — спецлагерь № 12. С 27 марта 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — строительство 
ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г. Уволен за неимением жилой площади  
8 января 1947 г.

Сайдалеев Икрам
Родился в 1904 г. Ошская область, Аяйлякский район, с. Бешкетск. Беспартийный, негра-
мотный, рабочий, женат, 2 детей, узбек. До сентября 1941 г. жил в колхозе на родине. С сен-
тября 1941 г. по 1942 г. был в плену в Ростовской области. С 1943 г. — спецлагерь № 12. 
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С октября 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — Сталиногорская ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 
20 ноября 1945 г.

ЦАМО: Предположительно: Сайдалиев Акрам, родился в 1904 г. Узбекская ССР, 
Ташкентская область, с. Сиджак.
Награды: орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985 г.).

Самко Григорий Игнатович
Родился в 1914 г. Черниговская область, Козелецкий район, дер. Честновцы. Беспартий-
ный, 2 класса сельской школы, колхозник, плотник, женат, 3 детей, украинец. До нача-
ла войны проживал на родине. Служил в РККА с июля 1941 г., 960-й полк. 12 сентября 
1941 г. был в окружении на Брянском направлении и попал в плен к немцам. Находился 
в г. Карнап Рурской области. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Самко Григорий Игнатович, родился в 1914 г. Черниговская область, Козе-
лецкий район, Берлозинский сельсовет. Призван 12 июня 1941 г. Козелецким РВК 
Украинской ССР. 960-й полк, рядовой. Попал в плен в 1941 г. Освобожден в апреле 
1945 г. Жена — Самко Евгения Григорьевна, проживала: Берлозинский сельсовет.

Самохвалов Александр Яковлевич
Родился в 1927 г. Курская область, Бесединский район, дер. Киселевка. Беспартийный, 
3 класса, сапожник, холост, русский. Учился в г. Курске с 1941 г. два месяца. При окку-
пации Курска был взят в плен немцами. Лагеря: Германия, г. Майнгин, с 1941 г.; Валтер-
хауз, с 1942 г. 17 апреля 1945 г. освобожден американской армией. Работал в г. Дрездене 
с 17 апреля по октябрь 1945 г. [Зачеркнуто:  остальное время были по разным лагерям]. 
10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Стаж исчислять с 9 сентября 1946 г.

Сапельников Николай Иосифович
Родился в 1910 г. Воронежская область, Воронцовский район, с. Воронцовское. Беспар-
тийный, образование 4 класса, рабочий, бригадир тракторного отряда, женат, русский. До 
начала войны проживал в Воронежской области, г. Липецк, завод «Свободный сокол». 
Служил в РККА с 22 июня 1941 г. 28 ноября 1942 г. сняты разведкой в засаде [зачер-
кнуто: попал в окружение] под Ржевом, заградбатальон 320-й (390-й?) дивизии. Попал 
в плен к немцам. Находился в г. Алинбурге (Алленбург?). Фабрика Гойша (Гойта).

ЦАМО: нет.

Сафронов Павел Ефимович
Родился в 1910 г. Сталинградская область, Верхне-Курмоярский район, стан. Потемкин-
ская. Беспартийный, малограмотный, колхозник, ветсанитар, женат, ребенок, русский. До 
начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 19 июля 1941 г. 51-я армия, 302-я 
дивизия, 865-й полк. 19 мая 1942 г. попал в окружение в Крыму, г. Керчь. Попал в плен 
к немцам. Находился в г. Оберхаузе. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Сафронов Павел Ефимович, родился в 1910 г. Сталинградская область, Верх-
не-Курмоярский район, стан. Потемкинская. Призван 19 июля 1941 г. Котельниковским 
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РВК Сталинградской области. 865-й артиллерийский полк, рядовой. Попал в плен 
19 мая 1942 г. в Крыму. Освобожден 30 марта 1945 г. Жена — Сафронова Мария 
Ильинична, проживала: стан. Потемкинская.

Сахаров Яков Петрович
Родился в 1905 г. Курская область, Дмитриевский район, с. Крупец. Беспартийный, не-
грамотный, рабочий, разнорабочий, женат, 3 детей. До июня 1941 г. работал на гужтранс-
порте в г. Дмитриеве. С июня 1941 г. находился в РККА. В сентябре 1941 г. попал в плен 
в мест. Вороиста (Водоиста, Воронста) (?), Белоруссия. С сентября 1941 г. находился 
в плену. С ноября 1941 г. жил на оккупированной территории на родине. Истребительный 
батальон, с 1 марта 1943 г. Спецлагерь с мая 1943 г. Строительство ГРЭС-10, с апреля 
1944 г. по 17 (?) ноября 1945 г. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: Сахаров Яков Петрович, родился в 1905 г. Призван Дмитриевским РВК Кур-
ской области. 4 расп. батальон, рядовой. Попал в плен. Освобожден. Жена — Сахарова 
Анна (?) Михайловна, проживала: с. Крупец.

Свиридович Николай Степанович
Родился в 1907 г. Новосибирская область, Тяжинский район, дер. Ступишино. Беспартий-
ный, 3 класса сельской школы, сельский работник, женат, 3 детей, русский. До войны про-
живал в Новосибирской области, Тяжинский район, Заготскот. Служил в РККА с 28 мая 
1941 г., 735-й полк. Попал в плен к немцам 7 октября 1941 г. на Вяземском направлении. 
В плену в Германии находился в г. Витенг Рурской области. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентя-
бря 1945 г.

ЦАМО: Свиридович Николай Степанович, родился в 1907 г. Призван 28 мая 1941 г. 
Тяжинским РВК Новосибирской области. 735-й стрелковый полк, рядовой. Попал 
в плен 7 октября 1941 г. под Вязьмой. Освобожден в апреле 1945 г. Родственники —
Свиридова Варвара Васильевна, проживала: Тяжининский район.
Свиридович Николай, родился в 1907 г. Новосибирская область, Тяжин. Солдат. 
24 мая 1944 г. отправлен из лагеря Молодечно (342) в лазарет шталага 352. Проходил 
лечение в хирургическом отделении лагеря в мае–июне 1944 г. Лагерь: шталаг 352, 
лагерный номер 11026. Фамилия на латинице: Swiridowitsch.

Сералин Айткеш
Родился в 1911 г. Северо-Казахстанская область, Аэртовский (Апралайский?) район, 
колхоз Сагоузюк (Серозюк?). Кандидат в члены ВКП(б) с 1940 г. по 1942 (?) г., попал 
в плен, 2 класса, колхозник, женат, 2 детей, казах. До начала войны проживал на ро-
дине. Служил в РККА с 24 июля 1941 г. по 8 октября 1943 г. (?). Попал в плен к нем-
цам 8 октября 1941 (?) г. на Кировоградском [Ленинградском] направлении. 5-я армия, 
11-я бригада. У немцев плену в Германии находился в г. Гам. ГРЭС-10. 25 сентября 
1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Сералин Анкес. Казахская ССР, Северо-Казахстанская область, колхоз Серо-
зюк. Призван Апралайским РВК Северо-Казахстанской области. 151-я отдельная 



Мосэнерго. Книга памяти

194

стрелковая бригада, красноармеец. Пропал без вести 21 августа 1942 г. в Ленинград-
ской области. Жена — Саралина Набита, проживала: колхоз Серозюк.
Предположительно: Сералин Аиткен, родился в 1911 г. Казахская ССР, Кокчетав-
ская область, Володарский район, с. Караталское.
Награды: орден Отечественной войны II степени (1 августа 1986 г.).

Сергеев Александр Романович
Родился в 1906 г. Барановичская область, Ляховичский район, дер. Подборочье. Беспар-
тийный, малограмотный, сельскохозяйственный работник, женат, 3 детей, белорус. 
До войны проживал на родине. До 1944 г. находился на родине в оккупации у немцев. 
Служил в РККА с 20 июля 1944 г., 62-я дивизия. Попал в плен к немцам под Будапештом. 
В плену находился в Германии в г. Гешер. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Сергеев Александр Романович, родился в 1906 г. Барановичская область,  
Ляховичский район, дер. Подбороче [Подборочье]. Призван 20 июля 1944 г. Ляховичским 
РВК Барановичской области Белорусской ССР. 182-й гвардейский полк, рядовой.  
Попал в плен 8 декабря 1944 г., Будапешт. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — 
Сергеева Александра Демьяновна, проживала: с. Подбороче.

Симендяев Прокоп Леонтьевич
Родился в 1906 г. Алтайский край, Мамонтовский район, с. Суслово. Беспартийный, 
4 класса, комбайнер, механик, женат, 5 детей, русский. До войны работал в МТС на ро-
дине. 25 июня 1941 г. мобилизован в РККА. 662-й артиллерийский полк. 2 августа 1942 г. 
под Сталинградом попал в плен к немцам. В Германии был в г. Ньер, работал слесарем 
при военной части. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Синица Демьян Иванович
Родился в 1914 г. Киевская область, Розважевский район, с. Ставровка. Беспартийный, 
грамотный, колхозник, счетовод колхоза, женат, 2 детей, украинец. До войны проживал 
на родине. Призван на действительную службу в РККА 13 апреля 1940 г. 272-я стрелко-
вая дивизия, особый отдел. 11 мая 1942 г. на крымском фронте попал в плен к немцам. 
Находился в г. Дорхмон Рурской области. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Синица Демьян Иванович, родился в 1914 г. Киевская область, Иванковский 
район, с. Жеревполье.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Скачков-Редкин Сергей Александрович
Родился в 1923 г. в г. Бронницы. Беспартийный, 8 классов, слесарь, холост. До 8 ноября 1941 г. 
работал токарем завода № 39 в Москве. Проживал: г. Москва, ул. 6-я Звенигородская, 10, 
корп. 1, кв. 24. С 8 ноября 1941 г. находился в РККА. 26 июля 1942 г. попал в плен под Рже-
вом, в плену был до 21 сентября 1944 г. Спецлагерь № 283 уч. (?) 12 с 21 сентября 1944 г. 
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С 27 августа по 17 ноября 1945 г. — строительство ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 но-
ября 1945 г. Уволен на учебу с 26 августа 1946 г.

ЦАМО: Скачков-Редкий Сергей Александрович, родился в 1923 г. Московская область, 
г. Бронницы. Призван в 1941 г. Краснопресненским РВК г. Москвы.  355-я стрелковая 
дивизия, 1184-й стрелковый полк, стрелок пулемета, старшина, сержант. Попал в плен 
26 июля 1942 г., ст. Аленино (?) Калининской области. Освобожден. Мать — Редкина 
Анна Васильевна, проживала: г. Москва, ул. 6-я Звенигородская, 10, корп. 1, кв. 24.
Скачков-Редькин Сергей Александрович, родился в 1923 г. Московская область, 
Бронницкий район, г. Бронницы. Образование среднее, токарь. Призван в 1941 г. 
Краснопресненским РВК г. Москвы. Сержант. Московский военно-пересылочный 
пункт. Прибыл в часть 1 ноября 1944 г. из г. Таллина. Доставлен «СМЕРШ». Ехал 
с эшелоном в г. Тулу на проверку. Отстал в Ховрино. Заходил домой. Выбыл 10 ноября 
1944 г. в 283-й спецлагерь НКВД в г. Сталиногорск.
РГВА: Скачков-Редькин Сергей Александрович, родился в 1923 г. Московская область,  
г. Бронницы. 355-я стрелковая дивизия, 1184-й стрелковый полк, рядовой.  
Попал в плен в июле 1942 г. Освобожден.
Редькин-Скачков Сергей Александрович, родился в 1923 г. Московская область, 
г. Бронницы. 355-я стрелковая дивизия, 1184-й стрелковый полк, рядовой. Попал 
в плен в июле 1942 г. Освобожден.
Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне. 
Том 11: Скачков-Редкин Сергей Александрович, родился в 1923 г. Московская область, 
г. Бронницы. Призван Московским ГВК. 355-я стрелковая дивизия,  1184-й стрелко-
вый полк, сержант. Пропал без вести в октябре 1944 г.

Скляр Николай Федорович
Родился в 1925 г. Черниговская область, Иченский (Ичнянский) район, Крупичполь. 
Беспартийный, 8 классов, рабочий, холост, украинец. До сентября 1943 г. жил на окку-
пированной территории на родине. С 25 октября 1943 г. находился в РККА. С 14 ян-
варя по 29 мая 1944 г. лежал в госпитале по ранению. Спецлагерь № 12, с 2 июня по 
30 сентября 1944 г. Строительство ГРЭС-10, с 30 сентября 1944 г. по 17 ноября 1945 г. 
На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: Скляр Николай Федорович, родился в 1925 г. Черниговская область, дер. Крун-
кополь. Колхозник. 7 арт., рядовой. Госпиталь. 31 мая. Казанский военно-пересылоч-
ный пункт. Выбытие из воинской части: 1 июня 1944 г. Куда выбыл: в/ч п/п 55315. 
Источник: Бывшие в окружении, плену, не прошедшие проверку.
Скляр Николай Федорович, родился в 1925 г. Черниговская область, Ичнянский рай-
он, дер. Крумичполь. Казанский военно-пересылочный пункт. Выбытие из воинской 
части: 1 июня 1944 г. Куда выбыл: в/ч п/п 36918.
Скляр Николай Федорович, родился в 1925 г. Украинская ССР, Черниговская область, 
Ичнянский район, с. Крупичпаль.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
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Скобелкин Иван Петрович
Родился в 1910 г. Кировская область, Верховинский район, Костровский сельсовет, 
дер. Скобелкино. Беспартийный, 3 класса, профессии нет, женат, русский. Демобилизован 
в РККА в колхозе на родине. Служил с 17 июля 1941 г. 311-я дивизия,  855-й артиллерий-
ский полк. В с. Чудово 25 августа 1941 г. взят в плен при окружении немцами. Находился 
в плену в местечке Борстель в 26 км от г. Гамбург. Работал на разборке разбомбленных 
домов. 1 января 1943 г. был направлен во Францию. Работал на шахте Обуе. 15 июня 
1944 г. переведен в Лотарингию. Работал на шахте. 1 августа 1944 г. был переведен в Гер-
манию, работал на рытье окопов в 5 км от г. Дуноверт (?). 25 апреля 1945 г. освобожден 
американскими войсками и передан советскому командованию. Работал в г. Россвайн на 
демонтаже оборудования. Работал в г. Метвайда [Митвайда], местечко Берберздорф, на 
лесозаводе. После чего вернулся в г. Россвайн [Roßwein], затем направлен в г. Риза, затем 
в г. Котбус, был отправлен в г. Брест, откуда направлен в Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 
10 декабря 1945 г.

ЦАМО: Скобелкин Иван Петрович, родился в 1908 г. Кировская область, Верховин-
ский район, дер. Скобелькино.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Скодас Пранос Прансович
Родился в 1922 г. Литовская ССР, г. Гаргждай. Беспартийный, 3 класса, рабочий, холост, 
литовец. До 21 мая 1943 г. жил на родине, 21 мая 1943 г. немцами вывезен в Германию. 
Город Бадрайгенг, работал на лесопилке до 5 мая 1945 г. и освобожден американскими 
войсками. В июне 1945 г. направлен в Львовскую область, пересыльный пункт, там ра-
ботал на кухне. С марта 1946 г. направлен на расформировочный пункт Мшаны и оттуда 
в г. Иваньково на НИИ П.Т. С 24 сентября 1946 г. направлен на ТЭЦ-11. 10 марта 1947 г. 
перестал выходить на работу.

Скорик Степан Романович
Родился в 1911 г. Киевская область, Рокитянский [Ракитнянский] район, с. Шерки 
[Шарки]. Беспартийный, 1 класс, профессии — никакой, женат, украинец. До моби-
лизации работал, «Радгосп» (совхоз), с. Шерки, УССР. Служил в РККА с мая 1941 г., 
в/ч 1556. Буславень, УССР, в сентябре 1941 г. попал в плен при окружении к немцам. 
При конвоировании в плен по дороге бежал и находился дома до 1943 г. УССР, с. Миров-
ка, копал окопы 20 дней. УССР, г. Первомайск, лагерь, не работал 2,5 месяца. Мюнхен, 
Германия, лагерь, находился 1,5 года. Работал разнорабочим. В мае 1945 г. освобожден 
американскими войсками и передан в распоряжение советского командования 15 июня 
1945 г. Находился в городах: Майссен, 15 дней; Недерварг, работал 15 дней; г. Риза, 
работал 2,5 месяца; Косвиг, работал на демонтаже соломенной фабрики с 29 августа по 
18 октября 1945 г. на объекте № 3514; г. Риза, сборный лагерь, откуда был направлен 
в Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г. Уволен по инвалидности 2-й группы 
8 августа 1946 г.

ЦАМО: нет.
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Скоробогач Григорий Тимофеевич
Родился в 1907 г. Крымская АССР, Кировский район, дер. Порпочи. Беспартийный, 2 класса, 
колхозник, женат, 3 детей, русский. В июне 1941 г. мобилизован в РККА, 8-я маршевая рота. 
24 июня 1942 г. попал в окружении в плен к немцам. Лагеря: Миллерово, с 24 июня по июль 
1942 г.; Мосбург, с июля по 15 августа 1942 г.; Германия, г. Пасельберг (Пасемберг) (?), 
шахта 378 (3778) (?), с августа 1942 г. по 30 апреля 1945 г. 30 апреля 1945 г. освобожден 
американской армией. Американские лагеря, с 30 апреля по 30 мая 1945 г. 10 июня прибыл 
в г. Гойсверде, откуда направлен на работу на алюминиевый завод. Город Лавтоверке, лагерь 
Ерика, с 12 июля по 12 августа 1945 г. Косвик [Косвиг], соломенная фабрика, с 7 сентября по 
18 октября 1945 г. Далее находился в пути и 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Скоробогач Григорий Тимофеевич, родился в 1907 г. Призван Керченским 
ГВК Крымской АССР. 51-я армия, 361-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен не 
позднее 23 апреля 1942 г. Освобожден.

Слободченко Борис Афанасьевич
Родился в 1914 г. Краснодарский край, г. Майкоп, ул. Советская, 80. Беспартий-
ный, 5 классов, штукатур, женат, русский. Каменщик, г. Майкоп, артель «Строитель», 
1939–1940 гг. Призван в РККА 27 июня 1940 г. 11-я дивизия, 219-й полк, 2-й батальон, 
6-я рота, 3-й взвод, 2-е отделение. 15 сентября 1941 г. попал в плен к немцам в окруже-
нии. Лагеря: мест. Ровно, Латвия; Рига, лагерь, с 15 сентября 1941 г. по 3 августа 1942 г.; 
Мюнхен, лагерь № 5а, с 3 по 24 августа 1942 г.; Германия, завод Шнайбер, команда 3050, 
с 11 сентября 1942 г. по 23 апреля 1945 г. 23 апреля 1945 г. освобожден американской 
армией. Город Гепенче (Гепенге), лагерь, с 23 апреля по июнь 1945 г., затем был передан 
советскому командованию. Дрезден, на демонтаже завода, с июня по 20 октября 1945 г. 
10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. 29 марта 1946 г. перестал выходить на работу.

ЦАМО: нет.

Смольянинов Егор Кузьмич
Родился в 1900 г. Воронежская область, Усманский район, дер. Нижняя Мосоловка. Беспар-
тийный, 4 класса, колхозник, женат, 5 детей, русский. До войны жил в Новосибирской об-
ласти, Беловский район, Караканский сельсовет, колхоз им. Крупской. 4 сентября 1941 г.  
мобилизован в РККА. 223-й полк. 18 октября 1941 г. попал в плен к немцам в окружении 
под М. Ярославцем. Был в лагерях: Малый Ярославец, с 18 октября по 18 декабря 1941 г.; 
Смоленск, с 18 декабря 1941 г. по 10 июля 1943 г.; Старый Быхов, с 10 июля по  20 сентя-
бря 1943 г.; Могилев, с 20 сентября 1943 г. по  27 июня 1944 г. 27 июня 1944 г. из плена 
сбежал и попал к своим войскам, через Могилевский РВК зачислен в 55-й запасной полк 
г. Казельск [Козельск]. 3 октября 1944 г. был направлен на фронт в 175-ю Неманскую  
дивизию, 716-й полк. 17 октября 1944 г. вторично попал в плен к немцам во время боя на 
границе Восточной Пруссии. Был в лагерях: Восточная Пруссия, лагерь 1б, с 17 октября по 
17 ноября 1944 г.; город Людвинбург [Людвинсбург], с 17 ноября по 17 декабря 1944 г.; 
Ст. Рейнбах, с 17 декабря 1944 г. по 15 февраля 1945 г.; Ст. Вильфердинген, с 15 февра-
ля по 2 апреля 1945 г. C 2 апреля 1945 г. был в дороге в г. Розенгайм. 1 мая 1945 г. сбежал, 
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а 2 мая подошли американские войска; направлен на сборный пункт г. Розенгайм. 25 июня 
направлен в СССР. 10 декабря прибыл на ТЭЦ-11 Мосэнерго. 15 июня 1946 г. уехал в отпуск 
по телеграмме: в Новосибирскую область, Беловский район, Караканский сельсовет, колхоз 
Крупской. 3 марта 1947 г. уволен по сокращению штатов.

ЦАМО: нет.

Солдусов Александр Павлович
Родился в 1914 г. Саратовская область, Лысогорский район, с. Шереметьевка. Был чле-
ном ВЛКСМ, малограмотный, тракторист, холост, русский. До войны проживал на роди-
не. 25 июня 1941 г. призван в РККА. 10-й артиллерийский полк. Попал в плен к немцам 
17 августа 1941 г. под Гомелем. У немцев работал в г. Кёльне разнорабочим. Союзники 
освободили в г. Ольп. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Солдусов Александр Павлович, родился в 1914 г. Саратовская область, Лысо-
горский район, с. Шереметьевка. Призван 25 июня 1941 г. Волынским РВК Орловской 
области. 10-й артиллерийский полк, сержант. Попал в плен 17 августа 1941 г., Гомель. 
Освобожден 10 апреля 1945 г. Сестра — Солдусова Дарья Павловна, проживала:  
Саратовская область, г. Вольск, ул. Чернышевского, 85.

Соловьев Михаил Федорович
Родился в 1914 г. Курская область, Медведенский [Медвенский] район, Амосовский сель-
совет, дер. Амосово. Беспартийный, 3 класса, рабочий, холост, русский. До мобилиза-
ции в РККА работал в леспромхозе Хопского района с. Хета Грузинской АССР, лесорубом.  
Служил в РККА с февраля 1942 г. 9-я армия, рота автоматчиков. г. Миллерово, под г. Воро-
шиловградом, 14 июля 1942 г. попал в окружении в плен к немцам. В плену находился в горо-
дах: Мосбург, с 1 августа 1942 г., сборный пункт; Авсбург [Аусбург], с 26 января 1945 г., ра-
ботал, завод МАН; 27 апреля освобожден американскими войсками и 1 июля 1945 г. передан 
советскому командованию. В г. Ордрик был 10 дней. Розонхаем [Розенхайм], был 21 день. 
Россвайн, работал на заводе на демонтаже оборудования. Лагерь Цетхайм, проходил особый 
отдел и был направлен в г. Котбус. 30 октября 1945 из г. Котбус был направлен в г. Брест 
и затем в Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г. Стаж исчислять с 7 августа 1946 г.

ЦАМО: нет.

Соснов Юрий Петрович
Родился в 1911 г. БССР, Оршанский округ, Мыстеславский район, дер. Андреево. Беспар-
тийный, среднее образование, 3 курса авиационного института, незаконченное высшее, 
учащийся, русский. До войны проживал в г. Ленинграде. Мобилизован 4 июля 1941 г. 
1-й стрелковый полк, 3-й батальон. 28 августа 1941 г. при наступлении был отрезан, 
Ленинградское направление, попал к немцам. Находился в г. Гемер [Хемер]. Проживал:  
г. Ленинград, Ленинский район, ул. 4-я Красноармейская, 2/35, кв. 9. 25 сентября 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11. Уволен по решению директора на учебу 7 августа 1946 г.

ЦАМО: Соснов Юрий Петрович, родился в 1911 г. Белорусская ССР, Оршанский район. 
Призван 4 июля 1941 г. Московским РВК г. Ленинграда. 1-й артиллерийский полк, 
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рядовой. Попал в плен 28 августа 1941 г., направление Нарва. Освобожден 14 апреля 
1945 г. Мать — Соснова Фаина Владимировна, проживала: г. Ленинград, ул. 4-я Крас-
ноармейская, 2/35.

Спешинский Степан Петрович
Родился в 1906 г. Тамбовская область, Волковский (Волчковский) район, дер. Красно-
селье. Беспартийный, 3 класса, кочегар, женат, русский. До войны работал в г. Мичурин-
ске в городской прокуратуре. 1 мая 1942 г. был мобилизован в РККА. 94-й гвардейский 
запасной полк. 12 июля 1942 г. под Миллеровым попал в плен к немцам. В Германии был 
в г. Ранино (?), работал на канале. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Спешинский Степан Петрович, родился в 1906 г. Тамбовская область, Волков-
ский район. Призван 1 мая 1942 г. Мичуринским РВК Тамбовской области. 94-й гвар-
дейский запасной полк, рядовой. Попал в плен 12 июля 1942 г. под Миллеровым. 
Освобожден в апреле 1945 г. Жена — Спасшная Анна Иларионовна, проживала: 
г. Мичуринск, Советская, 266.

Ставинчук Артем Тарасович
Родился в 1907 г. Винницкая область, Айсенский район, дер. Мелешков. Беспартийный, 
сельская школа, пекарь, продавец, женат, 3 детей, русский. До войны был в г. Грозном, 
работал в горпитторге (гопродторге?) продавцом. 22 июня 1941 г. мобилизован в РККА. 
56-я армия, 16-я особая бригада, 2-й батальон, 1-я рота. В июле 1942 г. при сдаче Кострова 
попал в плен к немцам. В Германии был в Кёльне, работал на очистке города. ГРЭС-10. 
На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Статешнов1 Степан Андреевич
Родился в 1909 г. Чкаловская область, Соль-Илецкий район, 1-й Красноярский [Крас-
номаякский?] сельсовет. Беспартийный, окончил 4 класса, животновод, женат, русский. 
До мобилизации в РККА работал Актюбинской области Хобдинского района в совхозе 
им. 15 лет Казахстана управляющим фермой крупного рогатого скота. Служил в РККА 
с 22 сентября по 1 ноября 1941 г., был на формировании в г. Актюбинске и отпущен до 
особого распоряжения. 8 апреля 1942 г. был призван и зачислен в 61-й запасной полк, на-
правлен для пополнения 9-й армии на Горьковском направлении. В г. Изюм, на Боровском 
направлении, 26 июня 1942 г. при окружении попал в плен к немцам. Находился в плену 
на территории СССР в городах Сталино, Кировоград, Запорожье и Каменец-Подольск. 
23 февраля 1944 г. из Каменец-Подольска направлен в Польшу в г. Старый Сонч, находил-
ся 1,5 месяца. В сентябре 1944 г. прибыл на территорию Германии в г. Фравштад, находил-
ся в лагере до 4 января 1945 г. С 4 января по 20 марта 1945 г. находился в пути. С 20 марта 
по 2 апреля 1945 г. находился в г. Ландензальц. 4 апреля 1945 г. в г. Готто был освобожден 
американскими войсками и 17 апреля 1945 г. передан советскому командованию. С 7 июля 

1 Возможно, фамилия записана неверно.
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1945 г. работал при Военторге № 51. 12 октября 1945 г. на основании указа о демобилиза-
ции был направлен в СССР в Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г. Ст. Илецк,  
Чкаловская область, Соль-Илецкий район.

ЦАМО: нет.

Стренюк Мирон Григорьевич
Родился в 1907 г. Каменец-Подольская область, Должатский район, с. Нагораны. Беспар-
тийный, маляр, колхозник, женат, украинец. До войны работал в колхозе. 27 июня 1941 г. 
мобилизован в РККА. В 1941 г. в августе в Уманской области попал в плен к немцам.  
В Германии был в г. Гам [Хамм], работал на фабрике. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Сукач Матвей Самсонович
Родился в 1907 г. Полтавская область, Роменский район, с. Артюхово [Артюховка]. 
Беспартийный, малограмотный, сельский работник, женат, 5 детей, украинец. До войны 
проживал в Крыму. 8 июля 1941 г. призван в РККА, аэродромный батальон № 475. 17 мая 
1942 г. попал в плен к немцам под Керчью, потом бежал. С 23 мая 1942 г. находился на 
родине в оккупации. Попал в плен к немцам 14 февраля 1944 г. под Феодосией. В плену 
у немцев находился в Германии в г. Упирталь. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Сукач Матвей Семенович, родился в 1907 г. Полтавская область, Роменский 
район, с. Артюховка. Призван 8 июля 1941 г. Ичкинским РВК Крымской АССР.  475-й 
аэродром, рядовой. Попал в плен 17 мая 1942 г. под Керчью. Освобожден 16 апреля 1945 г. 
Жена — Сукач Антонина Гордеевна, проживала: Крым, Ичкинский район, с. Некрасовка.

Сухенко Федор Филимонович
Родился в 1907 г. Киевская область, Черкасский район, дер. Белозерье. Беспартийный, 
малограмотный, колхозник, плотник, женат, украинец. До войны работал в колхозе. 
26 июня 1941 г. мобилизован в РККА, 1153-я дивизия. 26 мая 1942 г. на Харьковском 
направлении попал в плен к немцам. В Германии был в г. Уперталь в городской коменда-
туре. На ТЭЦ-11 с 26 сентября 1945 г.

ЦАМО: Сухенко Федор Филимонович, родился в 1907 г. Киевская область, Черкас-
ский район, с. Белозирия. Призван 26 июня 1941 г. Черкасским РВК Киевской области. 
11/53 [!] стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 26 мая 1942 г., Харьков. Освобожден 
15 апреля 1945 г. Жена — Сухенко Мария Кузьминична, проживала: дер. Белозерье.

Танасичук Федот Петрович
Родился в 1912 г. Киевская область, Уманский район, с. Старые Бабаны. Беспартийный, 
2 класса сельской школы, каменотес, женат, 2 детей, украинец. До начала вой ны про-
живал на родине. Служил в РККА с 27 июня 1941 г. 99-я дивизия. В плен к немцам попал  
27 сентября 1941 г. на направлении Белая Церковь. В плену в Германии находился 
в г. Бохум Рурской области. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.
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Тверской Владимир Афиногенович
Родился в 1910 г. Рязанская область, Сасовский район, дер. Сосинки (?). Беспартийный, 
образование сельское, плотник, жена, 4 детей. Работал в колхозе на родине до дека-
бря 1941 г. С декабря 1941 г. в РККА. Был в окружении, Ворошиловградская область, 
с. Канаш, с 12 июля 1942 г. по 15 января 1943 г. Спецлагерь № 12, с мая 1943 г. по июнь 
1944 г. Сталиногорская ГРЭС-10, с 30 июня 1944 г. по 17 ноября 1945 г. На ТЭЦ-11  
прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: Тверской Владимир Афиногенович, родился в 1910 г. Рязанская область, 
Сасовский район, с. Доринка.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Терехин Григорий Иванович
Родился в 1904 г. Ярославль, ул. Союзная, 73. Беспартийный, 7 классов, счетный работник, 
женат, ребенок, русский. Ярославская железная дорога, ст. Всполье, старший конторщик 
службы движения, 1935–1942 гг. В апреле 1942 г. мобилизован в РККА.  353-й стрелко-
вый полк. В июне 1942 г. попал в плен на Волховском направлении вследствие окружения. 
Взят немцами. Был в лагерях: Чудово, с июня по июль 1942 г.; лагерь Саблино, с июля по 
6 сентября 1942 г.; Вильно, лагерь № 344, с 10 сентября 1942 г. по 29 марта 1943 г.; ла-
герь № 357 в Эстонии, местечко Ева, с 30 марта 1943 г. по 20 мая 1944 г.; Латвия, г. Ми-
тава, с 20 мая по 20 июля 1944 г.; г. Рига, лагерь, с 20 июля по 4 августа 1944 г.; Герма-
ния, г. Мосбург, лагерь № 7а, с 10 августа по 6 сентября 1944 г.; Азбург, команда № 3399 
Кука, с 6 сентября 1944 г. по 28 апреля 1945 г. 28 апреля 1945 г. был освобожден 6-й амери-
канской армией и находился при лагере Эрфрут, с 22 июня по 4 июля 1945 г.; Гроссенхайн,  
с 4 по 28 июля 1945 г. С 1 августа по 20 октября 1945 г. работал при воинской части № 3633–
3146 г. С 20 октября 1945 г. находился в пути. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Терехин Григорий Иванович, родился в 1904 г. Ярославская область, Тереховский 
сельсовет. Призван Заволжским РВК г. Ярославля. 52-я армия, 19-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, 54-й гвардейский стрелковый полк, красноармеец. Убит 18 июня 1942 г. 
в бою около дер. Теремец-Курляндский Новгородского района Ленинградской области. 
Там же похоронен. Жена — Терехова Е. П., проживала: г. Ярославль, ул. Союзная, 73.
Терехин Григорий Иванович. Рядовой. Погиб 18 июня 1942 г. Похоронен: Новгородская 
область и район, центр дер. Мясной Бор. Перезахоронен из дер. Теремец-Курляндский.
Включен в Книгу памяти Ярославской области.

Терехов Михаил Федорович
Родился в 1908 г. Тамбовская область, Бондорский район, сельсовет Пахотный Угол, 
с. Пахотный Угол. Беспартийный, малограмотный, колхозник, женат, 2 детей, русский. До 
начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 25 августа 1941 г., 13-я гвардейская 
пехотная дивизия. 12 июня 1942 г. раненым попал в плен к немцам на поле боя на Харь-
ковском направлении. Находился в г. Дисильдорг [Дюссельдорф?]. 25 сентября 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.
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Титов Дмитрий Федорович
Родился в 1913 г. Курская область, Траснянский район, с. Воронец. Беспартийный, 
4 класса, хромировщик, женат, русский. До мобилизации работал в г. Туле на заводе 
№ 187. Служил в РККА с 17 января 1942 г., 149-я дивизия. Попал в плен в Орловской 
области, дер. Железницы, 12 августа 1942 г. В плену: г. Бобруйск, г. Минск. В Герма-
нии: лагерь 326, г. Мюнхен, работал на аэродроме; г. Штраубинг, работал на аэродроме; 
г. Мемингин [Мемминген], работал на аэродроме до 26 апреля 1945 г., где был осво-
божден американскими войсками. Русским войскам передан в июле 1945 г. В г. Грос-
сенгайм был в лагере в течение месяца, в г. Россвайн работал на демонтаже, 20 октя-
бря 1945 г. отправлен в г. Риза, лагерь Ценхайм, оттуда 10 декабря 1945 г. направлен 
в Москву на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Трофимов Павел Федорович
Родился в 1908 г. Татарская АССР, Акташенский [Акташский] район, дер. Нов. Маврино. 
Беспартийный, 4 класса сельской школы, рабочий, шофер, женат, 3 детей, 4 сестры, 2 бра-
та, русский. До начала войны работал на Акташенской МТС. Служил в РККА с 1931 г. 
по 1932 г. Мобилизован 24 июня 1941 г. 14 октября 1941 г. был в окружении на Смолен-
ском направлении, ст. Санлево [Сандово?], и попал в плен к немцам. Находился в г. Корнер. 
25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ГА Республики Татарстан: Трофимов Павел Федорович, родился в 1908 г. Татарская 
АССР, Акташский район, дер. Н. Маврино. Попал в плен. Освобожден.

Тугужеков Дмитрий Николаевич
Родился в 1923 г. Красноярский край, Хакасская АО, Алтайский район, Белоярский сель-
совет, дер. Белояр. Беспартийный, неграмотный, колхозник, холост, хакас. До демобили-
зации работал в колхозе на родине. Служил в РККА с 13 апреля 1942 г. В/ч не помнит. 
Под Ростовом 28 мая 1942 г. попал в плен к немцам при отступлении, находился в при-
крывающем заслоне. В плену: Ростов-на-Дону, с... по... не помню, лагерь, не работал; 
Кривой Рог, всего пробыл один год, не работал; лагерь № 4 «Б» в Германии, 1 месяц; 
город Плавень, рабочая команда, работал на железнодорожной станции на разгрузке угля; 
завод Люфецфор [Людецфор, Людерсдорф?], работал 3 месяца. 5 апреля 1945 г. был 
освобожден американскими войсками. 28 апреля 1945 г. передан в распоряжение совет-
ского командования. Находился в городах: г. Торгавы [Торгау?], месяц работал в охране 
продовольственных складов; г. Шпренберг, служил в охранной роте. 30 ноября 1945 г.  
выехал из г. Брест-Литовска в Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: Тугужеков Дмитрий, родился в 1923 г. Рядовой. Попал в плен. Лагерь:  
шталаг IV B, лагерный номер 209774.
РГВА: Тугужеков Дмитрий, родился в 1923 г. Тугужейка. Рядовой. Попал в плен.  
Лагерь: шталаг IV B, Мюльберг; шталаг IV G, Ошац, лагерный номер 209774.
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Тузиков Федор Назарович
Родился в 1914 г. Сталинский район, г. Воронеж, пос. Красный Октябрь. Беспартийный, 
2 класса, грузчик, женат, русский. До войны работал на родине. В июне 1941 г. мобили-
зован в РККА, 251-й артиллерийский полк. В марте 1942 г. попал в плен на Харьковском 
направлении. В Германии был в г. Кёльне, работал у крестьянина. На ТЭЦ-11 прибыл 
26 сентября 1945 г.

ЦАМО: Тузиков Федор Назарович, родился в 1914 г. Воронежская область, Сталин-
ский район. Призван 23 июня 1941 г. Сталинским РВК г. Воронежа. 251-й артил-
лерийский полк, рядовой. Попал в плен 22 марта 1942 г. в направлении Харькова. 
Освобожден в 1945 г. Жена — Тузикова Анна Семеновна, проживала: Воронежская 
область, Сталинский район, пос. Красный Октябрь.

Тырса Алексей Иванович
Родился в 1911 г. Днепропетровская область, г. Никополь. Беспартийный, малогра-
мотный, слесарь 3-го разряда, женат, 2 детей, украинец. До войны работал на трубо-
прокатном заводе в г. Никополе, резчик. 15 мая 1941 г. мобилизован в РККА. 25 сен-
тября 1941 г., будучи в окружении в г. Борисполь, попал в плен к немцам. В Германии 
работал на шахте в г. Беркамень [Бергкамен] Рурской области. На ТЭЦ-11 прибыл 
26 сентября 1945 г.

ЦАМО: Тырса Алексей Иванович, родился в 1911 г. Днепропетровская область, 
с. Алексеевка. Призван 15 мая 1941 г. Никопольским РВК Днепропетровской обла-
сти. В/ч не помнит, рядовой. Попал в плен 25 сентября 1941 г. в с. Берщы (Берщи). 
Освобожден в апреле 1945 г. Отец — Тырса Иван Карпович, проживал: Никополь-
ский район, с. Алексеевка.

Тюрик Николай Никифорович
Родился в 1906 г. Одесская область, Гросаговский [Гросуловский] район, дер. Комаровка. 
Беспартийный, малограмотный, колхозник, женат, 2 детей, сестра, русский. До вой ны 
проживал на родине. Служил в РККА с 14 июля 1941 г. 28 сентября 1941 г. попал к нем-
цам в плен под Днепропетровском. В плену находился в шахте Гельзинг. На ТЭЦ-11 при-
был 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Угольников Михаил Константинович
Родился в 1908 г. Московская область, Зарайский район, с. Карино. Беспартийный, 
4 класса, кладовщик, женат, ребенок, русский. До 18 апреля 1942 г. работал распредели-
телем на заводе «Красный Богатырь», г. Москва. С 18 апреля 1942 г. находился в РККА. 
Попал в плен с 20 августа 1942 г. на Кубани, стан. Курчанская. Краснодар, работал в ла-
гере, с 20 августа 1942 г. по январь 1943 г. Керчь, работал в лагере, с января по март 
1943 г. Строительная фирма «Шмиц», с марта по сентябрь 1943 г. В январе 1944 г. при-
был в Италию, где работал на разных работах. 15 мая 1945 г. освобожден американскими 
войсками из тюрьмы г. Бользано. Направлен в советский лагерь в г. Моден 16 мая 1945 г. 
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11 июня 1945 г. направлен в Венгрию — лагерь № 307. 28 июля 1945 г. направлен в сбор-
ный пункт Сокольники под Львовом. Лежал в госпитале в Львове, с 20 августа 1945 г. по 
8 марта 1946 г. 8 марта 1946 г. направлен в мест. Мшаны, откуда 18 марта 1946 г. —  
в Институт постоянного тока. На ТЭЦ-11 прибыл 7 мая 1946 г.

РГВА: Угольников Михаил Константинович, родился в 1908 г. Московская область, 
Зарайский район, с. Карино. 144 отд. мор. бат. [144-й отдельный батальон морской 
пехоты?] Попал в плен 22 августа 1942 г. Освобожден.

Улакчинов Сандже Авдеевич
Родился в 1900 г. Калмыцкая АССР, Западный район, Багабуруловский сельсовет, дер. Бурул. 
Беспартийный, 3 класса, колхозник, женат, 5 детей, калмык. До войны жил на родине,  
работал в колхозе. 16 февраля 1942 г. мобилизован на фронт. 47-й стрелковый полк. 
7 августа 1942 г. попал в плен к немцам в окружении, Краснодарский край, ст. Устлаба 
[Усть-Лабинская]. Был в лагерях: Польша, остров Мозовецк, с 7 августа 1942 г. по 1 мая 
1943 г.; Варшава, с 1 мая 1943 г. по 26 июля 1944 г.; Германия, г. Мирлинбах [Мёрлен-
бах], шахта 15, с 26 июля по 6 сентября 1944 г.; Германия, дер. Румбах, лагерь, с 6 сен-
тября 1944 г. по 5 марта 1945 г.; Дилингин [Диллинген], с 5 марта по 25 апреля 1945 г. 
25 апреля 1945 г. был освобожден американскими войсками. Грозенгайм, с 26 июня по 
26 июля 1945 г.; Росвайн, с 26 июля по 19 октября 1945 г., работал на эвакуации промыш-
ленного оборудования; Цетхайн, с 19 октября 1945 г. 23 октября 1945 г. был направлен 
в СССР. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Уволен 24 октября 1946 г.

ЦАМО: Улакчинов Сандия, родился в 1900 г. Калмыцкая область, с. Бачубаловка. 
Призван Западным РВК Калмыцкой АССР. 216-я стрелковая дивизия, командир  
отделения, сержант. Пропал без вести 25 июля 1942 г., Ростовская область, Самарский 
район, с. Новобатайск. Жена — Улакчинова, проживала: Бачубаловский сельсовет, 
Западный район.
Улакчинов Санжи Авдеевич, родился в 1900 г. Калмыцкая АССР, Городовиковский 
район, с. Бага-Бурул.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Усатый Степан Федорович
Родился в 1906 г. Краснодарский край, Мостовский район, с. Беноково. Беспартийный, 
малограмотный, колхозник, женат, 4 детей, русский. До начала войны проживал: Красно-
дарский край, Шавченовский [Шевченковский] район, хут. Мокрая Касатка. Слу-
жил в РККА с 1 сентября 1941 г. 275-й артиллерийский полк. Попал в плен к румынам 
28 мая 1942 г. под Лозовой на Харьковском направлении. В Германии в плену находился 
в г. Люте ндае (?). На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Усатый Степан Федорович, родился в 1906 г. Краснодарский край, Мостов-
ский район, с. Биноково. Призван 1 сентября 1941 г. Шевченковским РВК Харьков-
ской области. 275-й артиллерийский полк, рядовой. Попал в плен 28 мая 1942 г. 
на Харьковском направлении. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Усатый  
Агриппина Максимовна.
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Усков Аким Алексеевич
Родился в 1912 г. Сталинградская область, Лугопрелейский район, с. Рахинка. Беспартий-
ный, 3 класса, рабочий, ветсанитар, женат, 2 детей, русский. Служил в РККА с 26 июня 
1941 г. 26 июля 1942 г. был в окружении в г. Сальск, с формировочного пункта попал в плен 
к немцам. Находился в г. Гале, 503-я команда. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Усков Аким Алексеевич, родился в 1912 г. Сталинградская область, Луго- 
Пролежский район, с. Рахинка. Призван 26 июня 1941 г. Пролейским РВК Сталин-
градской области. Формировочный пункт, рядовой. Попал в плен 26 июля 1942 г. под 
Сальским. Освобожден в апреле 1945 г. Жена — Ускова Евдокия, проживала: Луго- 
Пролежский район, с. Рахинка.
Усков Аким Алексеевич, родился в 1912 г. Волгоградская область, Среднеахтубинский 
район, пос. Клетский.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).

Усов Тимофей Акимович
Родился в 1920 г. Бессарабия, Измаилиская [Измаильская] область, г. Килье. Беспартий-
ный, неграмотный, каменщик, женат, русский. До мобилизации работал в г. Килье на раз-
ных работах. Служил в РККА с 11 августа 1944 г., 61-я дивизия. Венгрия, на австрийской 
границе попал в плен 7 декабря 1944 г., при наступлении был окружен немцами. Находил-
ся в плену: Австрия, лагерь, болел, пробыл до 5 января 1945 г.; Германия, лагерь, не рабо-
тал; г. Цвайн Брюкин, до 2 марта 1945 г., работал на окопах. 20 марта 1945 г. освобожден 
американскими войсками и передан в распоряжение советскому командованию. Находил-
ся в городах: г. Гримме, работал, опергруппа при в/ч. 30 ноября 1945 г. был направлен 
в СССР в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.

Фатеев Василий Васильевич
Родился в 1918 г. Калининская область, Спировский район, дер. Скоморохово. Беспартий-
ный, 6 классов, рабочий, женат, русский. До мобилизации в РККА работал в г. Вышний 
Волочек на фабрике «Большевичка» помощником мастера. Служил в РККА с 13 февраля 
1940 г. 3-я армия, 232-я отдельная рота связи. В плен попал 7 июля 1941 г. под Минском. 
Находился в плену: г. Мосбург, с 15 июля 1941 г. по 1945 г.; лагерь 7б, работал рабочим 
в г. Регензбурге. 28 апреля 1945 г. освобожден американскими войсками и передан Красной 
армии в г. Майсенге [Мейсене?]. В Москву на ТЭЦ-11 прибыл 14 декабря 1945 г.

ЦАМО: Фатеев Василий Васильевич, родился в 1918 г. Калининская область, Спиров-
ский район, дер. Скоморохово.
Награды: орден Отечественной войны II степени (1 августа 1986 г.).

Федотенков Василий Николаевич
Родился в 1912 г. Смоленская область, Вяземский район, Мещерский сельсовет, дер. Камен-
ка. Беспартийный, 5 классов сельской школы, холост, русский. Заготовитель по снаб-
жению в Москве. До мобилизации в РККА работал в г. Самарканде Узбекской АССР, 
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хлопкозавод, конюхом. Служил в РККА с августа 1941 г. В/ч не помнит. Около г. Феодосия  
28 февраля 1942 г., будучи раненым, попал в плен к немцам. В плену был в 304-м лагере, откуда 
25 мая 1945 г. был освобожден советскими войсками и направлен в г. Шпренберг 
[Шпремберг], затем был передан в в/ч 2557а, г. Шпренберг, при заводе пластмасс 
с 9 июля по 5 октября 1945 г. 5 октября 1945 г. был направлен в 6-й батальон в лагерь 
№ 210 около г. Шпренберга. В ноябре 1945 г. был направлен в г. Котпус [Котбус], Герма-
ния, и через 2 недели — в г. Брест в лагерь. В декабре 1945 г. из Бреста направлен  
в Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.

Фесюк (Фисюк) Федос Антонович
Родился в 1907 г. Минская область, Бобруйский район, дер. Коврин. Беспартийный, 
2 класса, колхозник, сапожник, женат, 2 детей, белорус. До начала войны проживал на 
родине. Служил в РККА с 25 июня 1941 г. 6 дней. До 28 апреля 1944 г. жил на родине 
в оккупации у немцев. С 28 апреля 1944 г. немцы угнали в Германию. В плену находил-
ся в г. Люнинг. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г. Уволен по болезни 9 января 
1946 г.

ЦАМО: Фесюк Федос Антонович, родился в 1907 г. в с. Каврин, Бобруйский район. 
Призван 22 июня 1941 г. Бобруйским РВК Могилевской области. В/ч не помнит,  
рядовой. Попал в плен 30 июня 1941 г. под Бобруйском. Освобожден 15 апреля 1945 г. 
Жена — Фесюк Соня Яковлевна, проживала: с. Каврин.

Филатов Иван Дмитриевич
Родился в 1907 г. Курская область, Валуйский район, дер. Филиппово. Беспартийный,  
малограмотный, рабочий, шахтер, горняк, женат, 2 детей, русский. До начала войны про-
живал на родине. Служил в РККА с августа 1941 г. 699-й стрелковый полк. 10 октября 
1941 г. попал в окружении в плен к немцам на Харьковском направлении. Находился 
в г. Бохольт. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Филатов Иван Дмитриевич, родился в 1907 г. Курская область, Валуйский 
район, дер. Филиппово. Призван в августе 1941 г. Чистяковским РВК Сталинской 
области Украинской ССР. 693-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 10 октя-
бря 1941 г. у ст. Лозовая. Освобожден 30 марта 1945 г. Жена — Давыденкова Елена  
Тихоновна, проживала: по месту рождения мужа.

Фомин Яков Гаврилович
Родился в 1910 г. Ростовская область, Аксаевский район, ст. Александровская. Беспар-
тийный, малограмотный, рыбак в колхозе, плотницкие работы, женат, 2 детей, русский. 
До войны работал на родине в Аксаевском районе, ст. Александровская, в рыбколхозе 
им. 1 Мая. 21 июля 1941 г. мобилизован в РККА, 140-й стрелковый батальон. 14 июля 
1942 г. был в окружении под Каменском, откуда попал в плен к немцам. В Германии 
в г. Кёльн работал на уборке города. Освобожден союзной армией. На ТЭЦ-11 прибыл 
26 сентября 1945 г.
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ЦАМО: Фомин Яков Гаврилович, родился в 1910 г. Призван 21 июля 1941 г. Аксай-
ским РВК Ростовской области. 140-й особый стрелковый батальон, рядовой. Попал 
в плен 14 июля 1942 г. на Миллеровском направлении. Освобожден 13 апреля 1945 г. 
Жена — Фомина Ефросиния Парфентьевна, проживала: ст. Александровская.

Форманчук (Форминчук) Владимир Семенович
Родился в 1924 г. Винницкая область, Вормовицкий [Вороновицкий] район, с. Россоха. 
Беспартийный, 6 классов, тракторист, холост, украинец. До начала войны жил в Винниц-
кой области и районе, с. Янков, работал в колхозе трактористом. Попал в плен к немцам 
в 1942 г., взят с оккупированной территории и направлен в Германию, г. Нюрнберг, рабо-
тал на фабрике, с 20 июля 1942 г. по 19 апреля 1945 г. После освобождения американ-
скими войсками — лагерь Швабах, с 19 апреля по 20 июля 1945 г. 20 июля 1945 г. был 
направлен в СССР. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

Хадеев Григорий Павлович
Родился в 1911 г. Курская область, Шебейковский район, с. Муром. Беспартийный, малогра-
мотный, крестьянин, женат, ребенок, русский. До войны работал в колхозе. 23 июня 1941 г. 
был призван в РККА, 197-й стрелковый полк. 30 августа 1941 г. в Смоленской области  
г. Почеп был взят в плен к немцам и угнан в Орж (?), а потом в Польшу. Последнее время 
находился в г. Шверт [Шверте?] на прокатном заводе. 26 сентября 1945 г. принят на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Халеев Иван Тимофеевич
Родился в 1918 г. Могилевская область, Пропойский район, дер. Н. Слобода. Беспар-
тийный, 6 классов, шофер, женат, ребенок, белорус. До 1940 г. жил на родине. С 1940 г. 
находился в РККА. С 15 августа 1941 г. по 28 декабря 1942 г. — в плену. С 28 декабря 
1942 г. по 12 июня 1944 г. — спецлагерь № 12. С 12 июня 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — 
строительство ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

Халеев Иван Тимофеевич. Родился в 1918 г. в дер. Новая Свобода Славгородского 
района, в крестьянской семье. Окончил 6 классов в Славгородском районе. С 1936 г. 
в ВЛКСМ. 1937–1940 гг. — Лесдревхимсоюз, г. Славгород, бондарь. С 1940 г. 
в РККА. 121-я дивизия, 383-й полк, транспортная рота, рядовой. «35-й танковый полк, 
г. Латуса (?), затем перебросили в г. Бобруйск. Затем служил в г. Рогачев,  383-й полк. 
Участвовал в боях в г. Слоним. На станции Костюковичи наша часть вместе с коман-
дирами оказалась в окружении немецких войск. Впоследствии группами нас забрали 
в плен и направили в лагерь в г. Бобруйск 1 сентября 1941 г. Из этого лагеря убежал на 
родину, где жил до июля (июня) 1943 г. В 1943 г. примкнул к партизанам, полк Гришина, 
отряд Кочу бея. Когда этот отряд был разбит, я и др. пробрались через фронт к совет-
ским войскам в ноябре. После допроса нас направили в г. Краснополье. После непро-
должительное время работал на ст. Костюковичи, потом переправили в Сталиногорск, 
где проходили госпроверку, потом в Москву на ТЭЦ-11. В период оккупации немцами 
моей родины я скрывался от немецкого командования. Старостой был Копылов Семен, 
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которого впоследствии убили. Старостой был Чухарев Михаил, который в данное время 
живет на родине». С 1945 г. — ТЭЦ-11. Проживал: г. Москва, Измайловское шоссе, 39, 
кв. 13. Отец — Козлов Тимофей Исакович, работал в колхозе им. Ворошилова; мать —  
Шиндерова Софья Васильевна. Жена — Рыбина Екатерина Ивановна. (Из ЛД).
ЦАМО: Халеев Иван Тимофеевич, родился в 1918 г. в дер. Новая Слобода Славгород-
ского района Могилевской области. Призван в июне 1941 г. Пропойским РВК Моги-
левской области. Красноармеец. Пропал без вести в августе 1944 г. По справке сель-
совета пропал без вести с момента призыва в июне 1941 г. Отец — Халеев Тимофей 
Степанович, проживал: дер. Новая Слобода.
Халеев Иван Тимофеевич, родился в 1918 г. дер. Н. Слобода. Призван Пропойским 
РВК Могилевской области. 121-я стрелковая дивизия, 383-й стрелковый полк, рядо-
вой. Попал в плен. Освобожден. Жена — Халеева Александра Аверьяновна, находится 
в Германии по вербовке (1947 г.).

Ханеня (Ханяня) Иван Максимович
Родился в 1907 г. Полесская область, Житковский [Житковичский] район, дер. Коже-
нович [Кожановичи]. Беспартийный, неграмотный, колхозник, женат, 2 детей, белорус. 
До войны проживал на родине. Мобилизован 26 июня 1944 г., 23 УПВС [23-е управле-
ние военно-полевого строительства]. Демобилизован 10 сентября 1945 г. Находился при  
части в г. Берлине. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Ханеня Иван Евстафьевич [!], родился в 1907 г. Полесская область, Житко-
вичский район, дер. Кожановичи. Призван в 1944 г. Житковичским РВК Полесской 
области. 1-й Прибалтийский фронт, рядовой. Осужден 5 октября 1944 г. Военным 
трибуналом 1-го Прибалтийского фронта за членовредительство по ст. 193–12 «в»  
к 10 годам лишения свободы в ИТЛ. Приговор вступил в силу, послано донесение 
в РВК 5 октября 1944 № 040/д. Жена — Карас Агафия Корнеевна, проживала: 
дер. Кожановичи.

Харин Михаил Васильевич
Родился в 1911 г. Кировская область, Зюзинский район, Верхокамский сельсовет, 
дер. Угор. Беспартийный, 1 класс, без профессии, женат, русский. До мобилизации в РККА 
работал на родине в колхозе. Служил в РККА с 11 июля 1941 г. 22-я армия,  282-й стрелко-
вый полк. В г. Калинине 27 ноября 1941 г. попал в плен при наступлении немцев. В плену 
находился в Польше, лагерь Рембертов, в 1944 г. был переведен в Германию, г. Эстринг, 
лагерь, работал на разных работах. 27 апреля 1945 г. в г. Кемпиль был освобожден аме-
риканскими войсками и 7 июля 1945 г. был передан в распоряжение советскому командо-
ванию. Находился при в/ч п/п 75198 «В» с 28 июля по 19 октября 1945 г. в г. Россхайм, 
работал на демонтажных работах. 28 ноября 1945 г. из г. Брест-Литовска был направлен 
в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: нет.
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Худошин Алексей Павлович
Родился в 1912 г. Саратовская область, Воскресенский район, с. Усовка. Член ВЛКСМ 
с 1933 г. по 1941 г., выбыл как попавший в плен, 4 класса, лесник, женат, ребенок, рус-
ский. До начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 1934 г. по 1936 г., с 1 мая 
по 17 июля 1941 г. Попал в плен к немцам в окружении под Гомелем. 110-й Саратовский 
полк. В плену в Германии находился в г. Раин (вблизи Голландии). 25 сентября 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Худошин Алексей Павлович, родился в 1912 г. Усовский сельсовет, Воскре-
сенский район. Беспартийный. Призван 1 мая 1941 г. Воскресенским РВК Саратов-
ской области. 110-й полк, рядовой. Попал в плен 17 июля 1941 г. под Гомелем. Осво-
божден в апреле 1945 г. Жена — Худошина Пелагея Яковлевна, проживала: Усовский 
сельсовет.

Циганков (Цыганков) Иван Федорович
Родился в 1913 г. Орджоникидзевский край, Арзгирский район, с. Арзгирское. Беспар-
тийный, малограмотный, колхозник, тракторист, женат, дочь, сестра, русский. До начала 
войны проживал на родине. Служил действительную с 1939 г.,  264-й корпусной артил-
лерийский полк. 13 ноября 1941 г. был в окружении на р. Десна, г. Новгород-Северск, 
попал в плен к немцам. Находился в Кёльне. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Циганков Иван Федорович, родился в 1913 г. Арзирский район, с. Арзир. 
Призван 12 августа 1939 г. Арзгирским РВК Орджоникидзевского края. 462-й кор-
пусной полк, рядовой. Попал в плен в ноябре 1941 г., Новгород на Десне. Освобо-
жден в апреле 1945 г. Сестра — Циганкова Дарья Федоровна, проживала: г. Моздок, 
ул. Ставинская, 35.

Цимбал (Цымбал) Василий Андреевич
Родился в 1911 г. Чкаловская область, Домбаровский район, пос. Верх. Кимбай. Беспар-
тийный, малограмотный, колхозник, женат, 3 детей, русский. До войны проживал на ро-
дине. Служил в РККА действительную с 1933 г. по 1935 г., 14-й горно-стрелковый полк. 
Мобилизован 3 июля 1941 г., 364-й пушечный артиллерийский полк. 25 мая 1942 г. был 
в окружении на Харьковском направлении и попал в плен к немцам. Находился в г. Алин 
Рурской области. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Чабитько (Чобетько / Чобитько) Назар Иванович
Родился в 1906 г. Черниговская область, Яблоновский район, с. Сергеевко. Беспартий-
ный, грамотный, колхозник, столяр, женат, 5 детей, украинец. До войны проживал на ро-
дине. Служил с 12 июля 1941 г., 848-й стрелковый полк. 16 октября 1941 г. при насту-
плении попал в плен к немцам. Находился в г. Раснбах (в тюрьме). 25 сентября 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.



Мосэнерго. Книга памяти

210

Чекушко Вадим Иосифович
Родился в 1924 г. Смоленская область, Руднянский район, дер. Микулино. Беспартий-
ный, 9 классов, разнорабочий, холост. С июля 1941 г. по сентябрь 1943 г. находился 
на оккупированной территории на родине. С 6 октября 1943 г. по 6 июня 1944 г. — 
в РККА. С 9 июня по 14 октября 1944 г. — спецлагерь. С 14 октября 1944 г. по 17 ноя-
бря 1945 г. — строительство Сталиногорской ГРЭС. На оккупированной территории на 
родине находилась мать. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г. В г. Москве проживал: 
Ленинградское шоссе, 34. Брат — Чекушка.

ЦАМО: Чекушко Вадим Иосифович, родился в 1924 г. Смоленская область, 
Руднянский (Леозненский) район. Призван Руднянским РВК Смоленской области. 
 219-я стрелковая дивизия, рядовой. Убит 8 ноября 1943 г. Похоронен: Белорусская 
ССР, Витебская область, Россонский район, с. Харлаши. Проживал: Руднянский 
район, с. Микулино.
Чекушко Вадим Иосифович. Смоленская область, Руднянский район, с. Микулино. 
Призван Руднянским РВК Смоленской области. П/п 48916, красноармеец. Жив.
Чекушко Вадим Иосифович, родился в 1924 г. Смоленская область, Руднянский 
район, дер. Никулино. Рядовой. Госпиталь. 1 стр. Казанский военно-пересылоч-
ный пункт. Выбытие из воинской части: 1 июня 1944 г. Куда выбыл: в/ч п/п 55315.  
Источник: Бывшие в окружении и плену, не прошедшие спецпроверку.
Награды: орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985 г.).
Книга памяти Смоленской области: Чекушко Вадим Иосифович, родился в 1924 г. 
Витебская область, Лиозненский район. Призван Руднянским РВК. 219-я стрелко-
вая дивизия, 710-й стрелковый полк, рядовой. Погиб в бою 8 ноября 1943 г. Похоро-
нен: Витебская область, Россонский район, с. Харлаши.

Чердаков Александр Михайлович
Родился в 1908 г. Татарская республика, Лаишевский район, дер. Никольск. Беспар-
тийный, 4 класса, колхозник, бухгалтер, женат, 2 детей, мать, русский. До начала  
войны проживал на родине. Служил в РККА с 21 июля 1941 г. 12 октября 1941 г.  
попал в окружение под Вязьмой. 103-я мотодивизия, 271-й артиллерийский полк. Попал 
в плен к немцам и находился в г. Оберхаус, шахты Якубе. 25 сентября 1945 г. прибыл на 
ТЭЦ-11 Прибыл из совхоза 29 ноября 1945 г. Перестал выходить на работу с февраля 
1946 г.

ЦАМО: Чердаков Александр Михайлович, родился в 1908 г. Лаишевский район, 
Чернавский (Черенавский) сельсовет, с. Никольск. Призван 21 июля 1941 г. Лаи-
шевским РВК Татарской АССР. 271-й артиллерийский полк, сержант. Попал в плен 
12 октября 1941 г. под Вязьмой. Освобожден 13 апреля 1945 г. Жена — Чердакова 
Мария Алексеевна, проживала: Чернавский сельсовет, с. Никольск.
ГА Республики Татарстан: Чердаков Александр Михайлович, родился в 1908 (1918) г. 
Татарская АССР, Лаишевский район, дер. Никольская. Попал в плен. Освобожден.
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Чередниченко Федор Тимофеевич
Родился в 1909 г. Ростовская область, Веселовский район, завод № 35. Беспартийный, 
4 класса, рабочий, конный завод № 35, осеменитель, женат, 3 детей, мать, отец, русский. 
До начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 30 марта 1942 г. 20 мая 1942 г. 
попал в окружение в г. Керчь и в плен к немцам, находился в г. Франкфурт-на-Майне (?). 
25 сентября 1945 г. Прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Чередниченко Федор Тимофеевич, родился в 1909 г. Северо-Кавказский 
фронт, 530-й стрелковый полк, красноармеец. Пропал без вести 19 мая 1942 г. 
в г. Керчи. Жена — Елизавета Степановна, проживала: конезавод № 35.

Чехлов Александр Семенович
Родился в 1912 г. Горьковская область, Лысковский район, дер. Перлатиха. Беспартий-
ный, 7 классов, помощник бухгалтера, женат, 2 детей, русский. До войны жил в Куйбы-
шеве. 1 января 1941 г. мобилизован Молотовским райвоенкоматом в РККА. 6-я армия, 
41-я стрелковая дивизия, 244-й стрелковый полк. 26 мая 1942 г. на Харьковском направ-
лении попал в плен к немцам. В Германии был в г. Гешер (Гемер?), лежал в госпитале. 
На ТЭЦ [–11] прибыл 26 сентября 1945 г.

ЦАМО: Чехлов Александр Семенович, родился в 1912 г. Горьковская область,  
Лысковский район, дер. Перлетиха. Призван 28 декабря 1941 г. Молотовским РВК. 
6-я армия, 41-я стрелковая дивизия, старшина. Попал в плен 26 мая 1941 г. на Харь-
ковском направлении. Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Чехлова Валентина 
Ивановна, проживала: по месту жительства мужа.

Чистов Андрей Алексеевич
Родился в 1921 г. Калужская область, Мещевский район, дер. Митино. Беспартийный, 10 клас-
сов, шофер, женат, русский. Мещевская МТС Калужской области с 1940 по 1941 г. С 6 мая 
1941 г. находился в РККА. С ноября 1941 г. находился на оккупированной территории на роди-
не. Спецлагерь № 283, с января 1942 г. по 26 мая 1944 г. Строительство ГРЭС-10 им. Сталина, 
с 26 мая 1944 г. по 14 ноября 1945 г. На оккупированной территории была семья. На ТЭЦ-11 
прибыл 20 ноября 1945 г. Гараж, шофер с 6 мая 1946 г. Строительство ТЭЦ с мая 1946 г.

ЦАМО: нет.

Чуриков Алексей Федорович
Родился в 1909 г. Семипалатинская область, Белогаченский район, дер. Михайлов-
ка. Беспартийный, 2 класса, шофер при колхозе, женат, 3 детей. В июне 1941 г. призван 
в РККА. 830-й полк. 29 ноября 1941 г. попал в плен в Смоленской области вследствие 
окружения в г. Алексин Смоленской области. Варшава, с ноября 1941 г. по январь 1942 г. 
Керлиц [Кёрле?], с января 1942 г. по 1943 г. Мюнхен, с 1943 г. по 4 мая 1945 г. 4 июля 
1945 г. освобожден американской армией. Американский лагерь, с мая по июль 1945 г. 
Росфайн [Роксхайм?], в охране, с июля по 19 октября 1945 г. Далее находился в пути, 
10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. Уволен по семейным обстоятельствам 15 июля 1946 г.

ЦАМО: нет.
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Шаламберидзе Шалва Константинович
Родился в 1913 г. Грузинская ССР, г. Кутаиси, с. Месхети. Кандидат в члены ВКП(б), нео-
конченное высшее образование, женат, ребенок, грузин. До войны работал заместителем 
председателя Управления отдела транспорта Грузии. 25 июля 1941 г. призван в РККА. 
44-я армия, 63-я [горнострелковая] дивизия, 273-я отдельная батарея (батальон?) 
[ 273-я зенитная артиллерийская батарея (347-й отдельный зенитный артиллерийский ди-
визион)]. 17 мая 1942 г. попал в плен к немцам в г. Керчь. Работал на шахте грузчиком. 
Последнее время находился у немцев в г. Алени [Ален?]. 26 сентября 1945 г. принят на 
ТЭЦ-11. Уволен по состоянию здоровья 20 марта 1946 г.

ЦАМО: Предположительно: Шаламберидзе Шалва Парнобович, родился в 1914 г. 
Грузинская ССР, Цулгадский район, с. Потара (Катара)-Джихайс. Беспартийный. 
Призван 3 июля 1941 г. им. Молотова РВК г. Тбилиси. 47-я армия, сержант. Попал 
в плен 17 мая 1942 г., г. Керчь. Освобожден. Отец — Шаламберидзе Парнат Давидо-
вич, проживал: с. Потара-Джихайс.

Шанский Иван Евлампиевич
Родился в 1907 г. Чкаловская область, Сорокташевский район, дер. 1-я Федоровка. Беспар-
тийный, 5 классов, рабочий, сапожник, шофер, сестра, русский. До начала вой ны проживал 
в Коврижском районе, работал в МТС. Служил в РККА с 20 мая 1942 г. По прибытию на 
стан. Чернянка Курского направления эшелон был окружен, 6 июля 1942 г. попал в плен 
к немцам. Находился в г. Ремшайда Рейнской области. 25 сентября 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: Шанский Иван Евлампьевич, родился в 1907 г. Чкаловская область, Сарак-
ташевский район, дер. Первая Федоровка. Призван 20 мая 1942 г. Саракташским РВК 
Чкаловской области. Номер части не помнит, рядовой. Попал в плен 6 июля 1942 г., 
Курская область. Освобожден 15 апреля 1945 г. Мать — Шанская Марфа Петровна, 
проживала: дер. Первая Федоровка.

Шарапов Иван Дмитриевич
Родился в 1911 г. Тульская область, Липецкий район, дер. Ольхи № 1. Беспартийный, 
4 класса, служащий, приемщик заготзерна, женат, 2 детей, русский. Проживал: дер. Новинки, 
Нижние Котлы, В-улица, 37. До войны работал в заготзерно в Тульской области, Плавский 
район. 25 апреля 1941 г. мобилизован в РККА. 25-й топографический отряд (ТО). 27 мая 
1942 г. на Харьковском направлении попал в плен к немцам. В Германии был в г. Герн 
Рурской области, работал на шахте. На ТЭЦ-11 прибыл 28 сентября 1945 г.

ЦАМО: Шарапов Иван Дмитриевич, родился в 1911 г. Призван Красногорским РВК 
Московской области. Юго-Западный фронт, красноармеец топслужбы. Пропал без 
вести между 25 мая и 31 мая 1942 г. при выполнении боевых заданий в 6-й армии. 
Проживал: Красногорский район, с. Петровское Дальнее, д. 188.
Шарапов Иван Дмитриевич, родился в 1911 г. Тульская область, Липецкий район, 
дер. Ольхи № 1. Призван Краснопресненским РВК г. Москвы. 25-й отдельный топо-
графический отряд, рядовой. Попал в плен 27 мая 1942 г. на Харьковском направлении. 
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Освобожден 14 апреля 1945 г. Жена — Шарапова Евдокия Митрофановна, проживала: 
Ольховский сельсовет.
РГВА: Шарапов Иван Дмитриевич, родился в 1911 г. Тульская область, Липицкий 
район, дер. Ольхи. 25-й топографический отряд, рядовой. Попал в плен 27 мая 1942 г. 
Освобожден.
Включен в Книгу памяти Московской области.

Шаровар Максим Кириллович
Родился в 1907 г. Бобруйская область, Красно-Слободский район, дер. Подмажья. 
Беспартийный, малограмотный, колхозник, женат, 2 детей, белорус. До войны прожи-
вал на родине. Служил в кадровых частях с 1929 г. по 1931 г. 21-й зенитно-пулеметный  
батальон. Мобилизован 26 июня 1945 г., военно-строительный отряд. Находился при  
части в г. Берлине. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

РГВА: Шаровар Максим Кириллович, родился в 1907 г. Белорусская ССР, Минская 
область, Краснослободский район, дер. Подматье. Попал в окружение не позднее 
4 июля 1944 г. Освобожден.

Шемелев (Шмелев) Михаил Денисович
Родился в 1909 г. Татарская ССР, Тюлячинский район, с. Гороховое поле. Беспар-
тийный, 3 класса, крестьянин, женат, дети, русский. До войны работал в колхозе. 
1 июля 1941 г. призван в РККА. 10-й артиллерийский полк. 30 июля 1941 г. попал 
в плен к немцам в Эстонии на берегу Чудского озера и был угнан в Германию, нахо-
дился в г. Горет [Горст?], работал на шахте. Последнее время находился в Германии 
в г. Либштат [Лобщтадт?] и был освобожден союзниками. 26 сентября 1945 г. принят 
на ТЭЦ-11.

ГА Республики Татарстан: Шмелев Михаил Денисович, родился в 1909 г. Татарская 
АССР, Тюлячинский район, дер. Гороховое Поле. Попал в плен. Освобожден.

Шепилов [в карточке: Щепилов] Григорий Кириллович
Родился в 1922 г. Курская область, Велико-Михайловский район, Лозновский сельсовет, 
с. Лозное. 4 класса, холост, русский. До мобилизации работал в колхозе на родине. Слу-
жил в РККА с 17 октября 1941 г. 13-я армия, 15-я дивизия. Под г. Орлом 5 июля 1943 г. 
попал в плен к немцам, будучи раненым, когда находился в боевом охранении. Находился 
в плену в городах: Могилев, раненый в лазарете; Борисов; Каунас, с 22 октября 1943 г. по 
12 июля 1944 г., в лазарете, позднее в рабочей команде; Нернбер (Нюрнберг), с 13 августа 
1944 г., шталаги по 1 октября 1944 г., с 1 октября 1945 [1944] г. в рабочей команде работал 
на уборке города. С 15 апреля по 26 апреля 1945 г. находился в пути. 26 апреля 1945 г. был 
освобожден американскими войсками и передан в распоряжение советскому командованию 
в июне 1945 г. Находился в городах: лагерь, 2 недели, в г. Майссен; Дрезден, 10-й трофей-
ный батальон, с 12 июня по 26 октября 1945 г., на демонтаже заводов. Лагерь недалеко 
от г. Риза, прошел особый отдел и был направлен в СССР в г. Москву. 10 декабря 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11.
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ЦАМО: Шепилов Григорий Кириллович, родился в 1922 г. Курская область, с. Ловзян-
ское, В.-Михайловское. Беспартийный. Призван Великомихайловским РВК Курской 
области. 15-я стрелковая дивизия, 47-й стрелковый полк, 4-я стрелковая рота, красноар-
меец. Убит 5 июля 1943 г. в с. Подолянь Глазуновского района Курской области. Там же 
похоронен. Мать — Шепилова Агриппина Никитична, проживала: с. Ловзянское.
Шепилов Григорий Кириллович, родился в 1922 г. Рядовой. Погиб 5 июля 1943 г. По-
хоронен: Орловская область, Глазуновский район, центр дер. Тагино, братская могила 
(Орловская область, номер захоронения в ВМЦ 57–108, место: Глазуновский район, 
центр дер. Тагино). Перезахоронен из дер. Подолянь.
Шепилов Григорий, родился 12 мая 1922 г. Рядовой. Лагерь: шталаг 336, лагерный  
номер 50434. Фамилия на латинице Schepilow.

Шередин (Щередин) Григорий Трифонович
Родился в 1921 г. Саратовская область, Сердобский район, дер. Макшан [Мокшан] № 1. 
Беспартийный, 7 классов, лаборант заготзерна, холост, русский. До мобилизации рабо-
тал в г. Фрунзе Киргизской АССР в ВКБОАМВе дезинскетором. Служил в РККА с 21 ок-
тября 1941 г. 211-я [воздушно-десантная] бригада ВДБ. На Смоленском направлении 
в дер. Андре евка 20 июля 1942 г. попал в плен к немцам. Находился в плену: г. Гамбург, 
в Германии, с 10 августа 1942 г. по 20 марта 1945 г., работал на заводе Эйзенверг. 20 мар-
та 1945 г. был освобожден американскими войсками и передан советскому командованию 
в июле 1945 г. Находился в городах: г. Альтенгайн, район Гримма (?), работал в опергруп-
пе; лагерь Ошан (?); переведен в г. Цейхайм, откуда — в г. Брест. 30 ноября 1945 г. вые-
хал из Бреста в г. Москву. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦАМО: нет.

Шестаков Дмитрий Афанасьевич
Родился в 1915 г. Кировоградская область, Долинский район, дер. Ново-Григоровка. Состоял 
членом ВКП(б) с августа 1939 г., 5 классов сельской школы, комбайнер-тракторист, женат, 
ребенок, украинец. Маржановская МТС. Кировоградской область, бригадир тракторно-
го отряда с 1934 г. по 1936 г. В ноябре 1936 г. мобилизован в РККА. 3 июля 1942 г. попал 
в плен в г. Севастополе, будучи в окружении в 3-м отдельном артиллерийском дивизионе  
береговой обороны. Взят немцами. Был в лагерях: Бахчи-Сарай, с 3 июля по 9 августа 
1942 г.; Симферополь, с 9 по 20 августа 1942 г.; Кривой Рог, с 25 августа 1942 г. по 19 фев-
раля 1943 г.; Умань, с 19 февраля по  6 июля 1943 г.; Кривой Рог, с 6 июля по 22 октября 
1943 г. По пути в Одессу 3 ноября 1943 г. бежал, был 17 декабря 1943 г. пойман и направ-
лен в Германию. Дрезден, лагерь Дурганс — лагерь Бремер-Штрас. 6 мая 1945 г. был осво-
божден советскими войсками и направлен в лагерь № 261 в г. Шпремберг, где работал при 
лагере. 25 ноября 1945 г. направлен в г. Котбус, откуда был направлен в СССР. 10 декабря 
1945 г. прибыл на ТЭЦ-11.

ЦВМА: Шестаков Дмитрий Афанасьевич, родился в 1915 г. Призван Криворожским 
РВК. Черноморский флот, 3-й отдельный артиллерийский дивизион береговой оборо-
ны ГБ, старшина, старший сержант. Пропал без вести 3 июля 1942 г.
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Шестаков Дмитрий Афанасьевич, родился в 1915 г. Призван Криворожским РВК. 
Черноморский флот, Главная база береговой обороны, 3-й отдельный артиллерийский 
дивизион (ОАД), кладовщик, старший сержант. Пропал без вести 3 июля 1942 г. Род-
ственники проживали: Криворожская область, ст. Долинск, стан. Ново-Григорьевка.
Включен в Книгу памяти города-героя Севастополя.

Шинкарук Николай Павлович
Родился в 1921 г. Волынская область, Рожищайнский [Рожищенский] район, дер. Кияж. 
Беспартийный, малограмотный, разнорабочий, холост, украинец. До мая 1944 г. жил на 
оккупированной территории на родине. С мая по ноябрь 1944 г. — спецлагерь № 12. 
с 21 ноября 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — строительство ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 
20 ноября 1945 г.

Широкалов Василий Федотович
Родился в 1908 г. Челябинская область, Покровский район, дер. Мосино. 
Беспартийный, 3 класса, шофер, женат, 3 детей. Работал и жил на роди-
не. С сентября 1941 г. находился в РККА. С августа 1942 г. по 13 января 
1942 (?) г. жил на оккупированной территории. С января 1942 [1944?] г. по 
25 апреля 1944 г. — спецлагерь № 12. Строительство ГРЭС-10, 

с 25 апреля 1944 г. по 17 ноября 1945 г. На оккупированной территории находился один. 
На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

Широкалов Василий Федотович, родился в 1908 г. в дер. Мосино Покровского райо-
на Челябинской области, в крестьянской семье. Окончил 4 класса. 1934–1941 гг. — 
МТС Покровского района, машинист-тракторист. С сентября 1941 г. по август 1942 г. 
в РККА, ездовой. Призван Покровским РВК. 1057-й полк. Направлен в Челябинские 
лагеря, где пробыл два месяца. 1942 г. — 25 апреля 1944 г. в плену. «В числе добро-
вольцев, желающих пойти на передовую, я попал в г. Россошь, затем в г. Бобров и на 
передовые Курской области. В августе 1942 г. наша армия, 21-я и [нрзб] 40-я попали 
в окружение. Нас погнали к г. Курску, по дороге я бежал. И с января 1943 г. проживал 
в Курской области на оккупированной территории по апрель 1944 г. Затем после осво-
бождения этой территории вместе со своим комбатом из особого отдела нас направили 
в Сталиногорск, стояли в спецлагере № 12 и работали на строительстве ГРЭС № 10 
с 25 апреля 1944 г. по 17 ноября 1945 г. Затем из Сталиногорска после госпроверки 
нас командировали на ТЭЦ № 11 в Москву. На ТЭЦ № 11 проходили спецпроверки». 
25 апреля 1944 г. — 17 ноября 1945 г. — строительство ГРЭС-10, грузчик. С 20 ноября 
1945 г. — ТЭЦ-11, слесарь. Проживал: г. Москва, Соколиная гора, бар. 11, ком. 25. 
Отец — Широкалов Федот Харитонович, умер в 1922 г.; мать — Широкалова Ульяна 
Алексеевна, умерла в 1941 г. Жена — Басамыкина (Басалыкина) Соломиада Васильевна, 
работала на ТЭЦ. (Из ЛД).
ЦАМО: нет.
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Шкарубин Илья Тимофеевич
Родился в 1907 г. Северо-Казахстанская область, Кокчетавский район, дер. Курпаткино. 
Беспартийный, малограмотный, колхозник, сапожник, женат, 4 ребенка, сестра, русский. 
До войны проживал на родине. Мобилизован 15 декабря 1941 г., отдельная противотанко-
вая бригада. 28 августа 1942 г. на Ростовском направлении во время боя попал в плен к нем-
цам. Находился в г. Гаш (Галле, Гам?). ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Шкарубин Илья Тимофеевич, родился в 1907 г., Северо-Казахстанская  
область, Алексеевский сельсовет. Призван в 1941 г. Кокчетавским РВК Северо-Казах-
станской области. 9-я армия, учебный батальон, рядовой. Попал в плен 12 июня 1942 г. 
под г. Сальск. Освобожден в апреле 1945 г. Жена — Шкарубина Лидия Ивановна, 
проживала: Алексеевский сельсовет.

Щербаков Павел Васильевич
Родился в 1926 г. Смоленская область, Ельнинский район, дер. Носищево. Беспартий-
ный, 7 классов, слесарь, холост. До ноября 1943 г. жил на оккупированной территории 
на родине. С ноября 1943 г. по июнь 1944 г. находился в РККА. С июня по 30 сентября 
1944 г. — в спецлагере № 12. С 30 сентября 1944 г. по 17 ноября 1945 г. — строитель-
ство ГРЭС-10. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Щербатюк Виктор Александрович
Родился в 1924 г. Каменец-Подольская область, Волковенецкий район, дер. Буцны. Был 
членом ВЛКСМ с 1941 г., 2 класса, колхозник, одинокий, украинец. До войны работал 
в колхозе на родине. В плен к немцам попал 1 мая 1943 г. при оккупации деревни немец-
кими войсками. Был в лагерях: Берлин, работал на фабрике, с 1 мая 1943 г. по 10 марта 
1945 г.; Ламберг, с 10 марта 1945 г. 26 апреля 1945 г. был освобожден американскими 
войсками и направлен в г. Инерварда (?), где работал на фабрике с 26 апреля по 15 мая 
1945 г. Риза, с 15 мая по 29 августа 1945 г. Косвиг, с 29 августа по 18 октября 1945 г. 
18 октября 1945 г. направлен в СССР. 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11 Мосэнерго.

Юрченко Карп Васильевич
Родился в 1911 г. Николаевская область, Березнеговатский район, дер. Березнеговат. 
Беспартийный, 3 класса, тракторист, женат, ребенок, украинец. До 15 июля 1941 г. рабо-
тал бригадиром трактористов в МТС на родине. С 15 июля по 10 октября 1941 г. служил 
в РККА. С 10 октября по 15 октября 1941 г. — в плену. Из плена бежал 15 октября 1941 г. 
и жил на оккупированной территории по 14 марта 1944 г. В спецлагере № 12, с марта по 
14 октября 1944 г. Строительство ГРЭС-10, с 14 октября 1944 г. по 17 ноября 1945 г. 
На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г.

ЦАМО: нет.
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Юсипович Николай Иванович
Родился в 1910 г. Дрогобычская область, Турковский район, дер. Явора. Беспартий-
ный, малограмотный, колхозник, женат, ребенок, украинец. До начала войны проживал:  
Ровенская область, Острожецкий район, дер. Перемиловка. В армии не служил. В плен 
к немцам попал 16 июня 1942 г. в дер. Перемиловка. В плену находился в Германии 
в г. Плавен [Плауэн] Саксонской области. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

Юсупов (Юсубов) Байскаф Ахметович
Родился в 1910 г. Тбилисская область, Караясский район, с. В. Капанакчи. Состоял 
в ВЛКСМ с 1931 г. до 1941 г., 5 классов, колхозник, счетовод, женат, 2 детей, азербайд-
жанец. До начала войны проживал на родине. Служил в РККА с 24 июня 1941 г. 51-я армия, 
40-я танковая бригада. Попал в плен к немцам 16 мая 1942 г. в г. Керчи. В плену находился 
в Германии в г. Сернк (?). На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: нет.

Яворский Тихон Семенович
Родился в 1912 г. Кировоградская область, Новомиргородский район, с. Корпчено (?). 
Беспартийный, малограмотный, колхозник, тракторист, женат, 3 детей, украинец. До на-
чала войны проживал на родине. Служил с 7 сентября 1939 г. Призван 5 июля 1941 г. 
26 февраля 1942 г. был послан в разведку, при столкновении были разбиты, и по ранению 
попал в плен к немцам. Находился в г. Гемер (?) Рурской области. 25 сентября 1945 г. 
прибыл на ТЭЦ-11

ЦАМО: Яворский Тихон Семенович. Кировоградская область. Призван Ново-Мир-
городским РВК Кировоградской области. 411-я стрелковая дивизия, 686-й стрел-
ковый полк, 7-я стрелковая рота, командир отделения, сержант. Попал в плен при 
разведывательной операции под с. Берена Харьковской области 26 февраля 1942 г. 
Жена — Яворская Евдокия Ивановна, проживала: с. Коробчины Ново-Миргород-
ского района.
Яворский Тихон Семенович, родился в 1912 г. Призван Ново-Миргородским РВК  
Кировоградской области. 411-я стрелковая дивизия, 686-й стрелковый полк, сержант. 
Сдался в плен 26 февраля 1942 г. при разведке в с. Алексеевка Харьковской области. 
Жена проживала: с. Каретчино.
Яворский Тихон Семенович, призван Ново-Миргородским РВК Кировоградской обла-
сти. 411-я стрелковая дивизия, сержант. Попал в плен между 1 января и 5 апреля 1942 г.
Яворский Тихон Семенович, родился в 1912 г. Кировоградская область, Ново-Мирго-
родский район, с. Коробчино. Призван 5 июля 1941 г. Ново-Миргородским РВК Киро-
воградской области. 130-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 6 февраля 1942 г. 
на Харьковском направлении. Освобожден 14 апреля 1945 г.
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Ягов Михаил Иванович
Родился в 1919 г. Пензенская область, Головинщенский район, с. Низовка. Был членом 
ВЛКСМ, 4 класса, электромонтер 4-го класса, холост, русский. До мобилизации работал 
в Карело-Финской ССР, г. Кондопога, на целюлозно-бумажном комбинате электромон-
тером. Служил в РККА с 6 декабря 1939 г. 120-й отдельный мотоинженерный батальон 
(ОМИБ). Под г. Переяслав Киевской области 23 сентября 1941 г. в окружении попал 
в плен к немцам. Находился в плену: Корнинский район, УССР, на сахзаводе, с 11 октя-
бря 1941 г. по 28 мая 1942 г.; Житомир, штрафлагерь, с 1 по 22 июня 1942 г.; находился 
в жандармерии под следствием за побег, с 25 июня по 27 июля 1942 г.; находился в конц-
лагере, работал на шоссейной дороге, с 27 июля по 25 августа 1942 г.; Новоград-Волынск, 
сборный лагерь, работал мало, с 25 августа 1942 г. по 5 мая 1943 г.; УССР, ст. Шепетов-
ка, не работал, с 5 по 13 мая 1943 г.; Германия, г. Ламздорф, распределительный лагерь, 
с 17 мая по 19 июня 1943 г.; Лобанд Обер Шлезе, на военном заводе, рабочий, с 19 июня 
1943 г. по 22 января 1945 г. Находился в пути эвакуации с 22 января 1945 г. 20 апреля 
1945 г. был освобожден американскими войсками и 7 июня 1945 г. передан в распоря-
жение советского командования. Находился: сборный лагерь в дер. Гойнсверда (?), не 
работал, с 13 июня по 12 июля 1945 г.; город Дебельн, работал на демонтаже завода при 
в/ч п/п 42462, объект № 2332, с 15 июля по 20 октября 1945 г. 20 октября 1945 г. был 
отправлен в СССР в г. Москву на ТЭЦ-11. Прибыл 10 декабря 1945 г.

ЦАМО: Ягов Михаил Иванович, родился в 1919 г. Пензенская область, с. Низовка.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 ноября 1985 г.).

Ягодка Андрей Прокофьевич
Родился в 1908 г. Полтавская область и район, с. Коваливка. Беспартийный, 3 класса 
сельской школы, колхозник, рабочий, женат, украинец. До начала войны проживал на 
родине. В армии не служил. Попал в плен к немцам в феврале 1942 г. на родине. В плену 
в Германии находился в г. Франкфурт. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

Янко Иван Васильевич
Родился в 1910 г. Черниговская область, Комаровский район, дер. Комаровка. Беспар-
тийный, 4 класса, плотник, женат, дочь, украинец. До 17 сентября 1943 г. жил на окку-
пированной территории на родине. С 17 сентября 1943 г. находился в РККА. С 14 января 
1944 г. был в госпитале по ранению. С 30 мая 1944 г. — спецлагерь № 12. Строитель-
ство ГРЭС-10 с 10 февраля по 17 ноября 1945 г. На ТЭЦ-11 прибыл 20 ноября 1945 г. 
С 29 ноября 1945 г. по 30 января 1947 г. работал плотником в ОКСе.

ЦАМО: Янко Иван Васильевич, родился в 1910 г. Украинская ССР, Черниговская  
область, Комаровский район, с. Комаровка. Колхозник. 1-й стрелковый, рядовой.  
Казанский военно-пересылочный пункт, 1 июня 1944 г. выбыл в в/ч п/п 55315.
Янко Иван Васильевич, родился в 1910 г. Украинская ССР, Черниговская область, 
Комаровский район, с. Комаровка. Колхозник, плотник. Рядовой. 31 мая. Госпиталь. 
Казанский военно-пересылочный пункт, 1 июня 1944 г. выбыл в в/ч п/п 36918. 
Источник: Бывшие в окружении и плену, не прошедшие спецпроверку.
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Ярошов Сергей Федорович
Родился в 1908 г. Воронежская область, Никитовский район, сельсовет Малокевский, 
хут. Гвоздиков. Беспартийный, 1 класс, колхозник, женат, 2 детей, русский. До начала 
войны жил на родине, работал в колхозе. 27 июля 1941 г. призван в РККА. 9-я стрел-
ковая рота. В плен к немцам попал 29 августа 1941 г. на Смоленском направлении,  
будучи в окружении. В плену находился: в Польше на острове, с 29 августа по 3 сентября 
1941 г.; лагерь Непель, с 3 сентября по 3 октября 1941 г.; город Гамбург, 3 октября — 
3 ноября 1941 г.; Германия, с 3 ноября 1941 г. по 5 июня 1942 г.; лагерь в г. Баден-Баден, 
с 5 июня по 10 июля 1942 г.; город Калструю [Карлсруэ?], работал на строительстве 
канализации, с 1 по 15 июля 1943 г.; Франция, на шахте, 12 дней с 15 июля 1943 г.; 
с 24 июля 1943 г. в течение 4 месяцев был в побеге; Франция, шахта, с 24 ноября 1943 г.
по 24 марта 1944 г.; был в побеге, с 24 по 30 марта 1944 г.; после побега направлен 
в штрафную команду в каменный карьер, с 30 марта по 20 июля 1944 г.; город Форбах, 
в лазарете, с 20 июля по 28 августа 1944 г.; Германия, мест. Румбах, работал на загра-
ждениях, с 28 августа по 20 октября 1944 г.; город Дунаверт, с 20 октября 1944 г. по 
25 апреля 1945 г. 25 апреля 1945 г. был освобожден союзными войсками и направлен 
в советские войска, в рабочий батальон, с 25 апреля по 25 июня 1945 г. 26 сентября 
1945 г. был направлен в СССР и 10 декабря 1945 г. прибыл на ТЭЦ-11. [Уволен] по 
семейным обстоятельствам с 10 марта 1947 г.

ЦАМО: нет.

Ярощук Тимофей Константинович
Родился в 1909 г. Луцкая область, Олыцкий район, дер. Миловица. Беспартийный,  
малограмотный, сапожник, женат, 2 детей, украинец. До войны был на родине 
в дер. Мило вица, работал в колхозе. В мае 1941 г. мобилизован в РККА. 104-й стрелко-
вый полк. В июне 1941 г. попал в плен в г. Любом в Польше. В Германии был в г. Гениф, 
работал в крестьянском хозяйстве. Освобожден союзной армией. На ТЭЦ-11 прибыл 
25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Ярощук Тимофей Константинович, родился в 1909 г. Луцкая область, 
Олыкский район, сельсовет Миловица. Призван 19 мая 1941 г. Олыкским РВК  
Волынской области. 104-й стрелковый полк, рядовой. Попал в плен 24 июня 1941 г. 
под г. Любомиль. Освобожден 22 марта 1945 г. Жена — Ярощук Христинья, прожива-
ла: сельсовет Миловица.

Ястребов Сергей Михайлович
Родился в 1913 г. Воронежская область, Коротоякский район, с. Копанище. Беспартий-
ный, 4 класса сельской школы, колхозник, женат, ребенок, русский. До начала войны про-
живал на родине. Служил в РККА с 22 июня 1940 г. 236-я дивизия, 818-й полк. Попал 
в плен к немцам 16 января 1942 г. в Крыму. В плену находился в Германии в г. Бохум Рур-
ской области. На ТЭЦ-11 прибыл 25 сентября 1945 г.

ЦАМО: Ястребов Сергей Михайлович, родился в 1913 г. Воронежская область, Коро-
тоякский район, с. Копанище. Призван Коротоякским РВК Воронежской области. 
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ППС 701 (236-я стрелковая дивизия), п/я 28/18, красноармеец. Пропал без вести  
в феврале 1942 г. (сведений нет с декабря 1941 г.). Жена — Ястребова Фекла  
Семеновна, проживала: дер. Копанище.
Ястребов Сергей Михайлович, родился в 1913 г. Красноармеец. Жив. Место жительства: 
с. Копанище (справка 1960 г.).
Ястребов Сергей Михайлович, родился в 1913 г. Воронежская область, Лискинский 
район, с. Копанище.
Награды: орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 г.).
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РУКОВОДИТЕЛИ МОСЭНЕРГО  
В 1941–1945 ГОДАХ

ЧАСТЬ 5
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РУКОВОДИТЕЛИ РАЙОННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ «МОСЭНЕРГО» в 1941–1945 ГОДАХ

П еред началом Великой Отечественной войны система Мосэнерго была крупнейшим 
энергетическим объединением СССР, которое обеспечивало электроэнергией Мо-

скву и Московскую область, частично — Тульскую, Ивановскую, Рязанскую и Калинин-
скую области. Из общей установленной энергетической мощности в СССР в 11 млн  кВт 
на долю Мосэнерго приходилось более 10 процентов — 1 160 тыс. кВт. Численность 
работающих в Мосэнерго на январь 1941 года составляла 16 261 человек, на конец 
1941 года — 10 746 человек.

Советский Союз готовился к войне. Но никто не думал, что через четыре месяца после 
ее начала враг окажется на подступах к Москве. Само существование города, в котором 
были сосредоточены все рычаги управления страной, как гражданские, так и военные, 
крупнейшего промышленного центра и транспортного узла, во многом зависело от снаб-
жения электроэнергией. Поскольку враг захватил или отрезал от столицы важнейшие 
источники жизнедеятельности — месторождения нефти и угля — Мосэнерго на ходу было 
вынуждено переводить систему на местные виды топлива — торф и подмосковный уголь.

В конце лета 1941 года началась крупномасштабная эвакуация промышленного обору-
дования, в том числе и энергетического, на восток страны и в Среднюю Азию. К декабрю 
1941 года было демонтировано и эвакуировано 54% мощностей Мосэнерго. За Уралом 
началось создание новой энергосистемы.

Осенью 1941 года война пришла под Тулу и Каширу и подступила к Москве. В ноябре 
1941 года немецкие войска заняли город Сталиногорск (ныне — Новомосковск). Была 
потеряна самая крупная в СССР электростанция мощностью 350 тыс. кВт.

Мосэнерго в самом прямом смысле стало фронтовым предприятием. Линии электро-
передач пролегали среди войск, шли над окопами и подчас уходили на территорию, заня-
тую врагом.

Весь груз колоссальной работы по поддержанию энергосистемы в действующем состо-
янии и невероятной ответственности перед страной лег на плечи руководителей Мосэнер-
го 1941–1945 годов. Конечно, у них была опора — профессионалы-инженеры, старые 
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рабочие и все, кто самоотверженно работал в то время на станциях и в сетях. Но персо-
нальную ответственность нес руководитель.

Вчитайтесь в их биографии. Заметно, как они похожи друг на друга.
Время выдвижения на руководящие посты — первые советские пятилетки. В 1932 году 

в г. Москве был открыт Энергетический институт (МЭИ), который сразу стал глав-
ным поставщиком кадров. На руководящие должности в Мосэнерго перед войной при-
шла молодежь. Директору Каширской ГРЭС А. И. Тараканову в 1941 году было 35 лет, 
директору Шатурской ГРЭС М. И. Наумову — 34 года, главному инженеру ТЭЦ-9 
Б. А. Автономову — 32 года, главному инженеру ГРЭС-3 и выпускнику МЭИ 1936 года 
В. С. Белоусову — 29 лет, главному инженеру Рыбинской ГЭС и выпускнику МЭИ 
того же года А. И. Глушкову — 28 лет, так же, как и главному инженеру 3-го района 
ВВС В. А. Вершкову, а начальнику 3-го района ВВС Л. Я. Центеру — 27. Управляющему 
Мосэнерго И. М. Клочкову было всего 38 лет.

Хотя понятие молодости для того времени — весьма относительно. Их детство совпало 
с двумя войнами — Первой мировой и Гражданской — и двумя революциями 1917 года. 
Все они очень рано начинали жить самостоятельно, и кто в 12, а кто в 10 лет пошел ра-
ботать. И к двадцати годам это были уже взрослые, много повидавшие и немало умевшие 
люди. В них уникальным образом соединились молодость и опыт. И, может, именно поэ-
тому величайшие испытания, которые обрушились на страну в 1941 году, оказались им по 
плечу.

И сколько будет жить память о том времени, столько же будут оживать воспоминания 
о людях, труд и самоотверженность которых позволили сначала выстоять, а потом одер-
жать победу над злом, грозившим поработить весь мир.
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УПРАВЛЕНИЕ МОСЭНЕРГО

Управляющие 
13 ноября 1940 г. — 17 марта 1943 г.

Клочков Иван Матвеевич
Родился 18 апреля 1903 г. в г. Москве, в семье рабочего спиртового завода, 
из крестьян с. Добрига Владимирской губернии. В 1924 г. (поступил в сен-
тябре 1922 г.) окончил рабфак Иваново-Вознесенского политехнического 
института. С 1924 г. по 1926 г. — студент механического факультета там же. 
В сентябре 1926 г. — 1930 г. учился в Московском энергетическом институте,  

инженер-электрик. Член ВКП(б) с сентября 1927 г. В 1918 г. работал рассыльным на  
фабрике «Зарядье» в г. Иваново. В январе–июне 1919 г. — счетовод Горпродкома, в июне 
1919 г. — сентябре 1922 г. — счетовод Губсоюза. Апрель 1931 г. — январь 1932 г. — 
инженер ВСНХ СССР. Январь–май 1932 г. — заместитель директора Электромашино-
строительного института в г. Москве. Январь–ноябрь 1933 г. — старший инженер коми-
тета Высшей технической школы. Ноябрь 1933 г. — апрель 1935 г. — электротехник ГРЭС-4  
им. Кагановича. Апрель 1935 г. — октябрь 1937 г. — дежурный инженер ТЭЦ-11. Октябрь 
1937 г. — апрель 1938 г. — начальник ПРО Главэнерго. Апрель 1938 г. — июль 1940 г. — 
главный инженер Уралэнерго в г. Свердловске. Июль–ноябрь 1940 г. — начальник глав-
ка Главюжэнерго НКЭС. С 13 ноября 1940 г. по 17 марта 1943 г. — управляющий РЭУ 
«Мосэнерго». Во время Великой Отечественной войны возглавлял 4-й аварийно-восста-
новительный полк МПВО. 15 марта 1943 г. назначен на должность заместителя председа-
теля Госплана при Совнаркоме СССР по энергетике. Сразу после войны стал участником 
работ по созданию атомной бомбы. Постановлением Совета Министров СССР № 697–
355сс/оп «О руководстве специальными работами» от 16 марта 1953 г. создан Специ-
альный комитет при Совете Министров СССР. На Специальный комитет было возложено 
«руководство всеми специальными работами (по атомной промышленности, системам 
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«Беркут» и «Комета», ракетам дальнего действия…), осуществляемыми Первым и Тре-
тьим главными управлениями при Совете Министров СССР и другими министерствами 
и ведомствами». Председателем Комитета назначен Л. П. Берия, первым заместителем 
председателя — Б. Л. Ванников, заместителем председателя — И. М. Клочков.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (21 апреля 1939 г.).

25 марта 1943 г. — 1960 г.

Уфаев Михаил Яковлевич
Родился 9 октября 1895 г. в бедной крестьянской семье в с. Вольно-Николь-
ское Краснослободского (Атюрьевского района) уезда Базарно-Дубровской 
волости Пензенской губернии. Работать начал с 12 лет, одновременно 
учился. В 1904–1907 гг. учился в начальном народном училище, в 1910–
1912 гг. — в двухклассном училище. В 1924 г. слушатель (поступил в 1921 г.) 

рабфака при Свердловском университете. В 1932 г. окончил (послан в первой парттысяче 
в 1928 г.) Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана, по специальности 
«инженер-электрик». Вступил в РКП (б) в октябре 1918 г. В 1907–1913 гг. — батрак, 
сторож в соседнем селе — дер. Тенишево. В 1913 г. отправился в г. Москву на заработки, 
поступил на работу в пекарню Костина на Пантелеевской улице. Затем работал на хлебозаво-
де городской управы в бывшем Ремезовском парке на Серпуховском валу. В 1914 г. уехал 
в Кронштадт, работал в порту молотобойцем на казенном пароходе. В мае 1915 г. призван 
в армию, до 1917 г. — моряк Балтийского флота. Участвовал в июльском восстании 1917 г. 
в Петрограде, арестован на 14 дней, принимал участие в подавлении Корниловского восста-
ния, Октябрьском перевороте, штурме Зимнего дворца, в боях с Юденичем на Гатчинском 
фронте, находился в охране Таврического дворца, участник разгона Учредительного собра-
ния. В 1918 г. вернулся на родину, в апреле 1919 г. ушел в ряды Красной армии. В 1918–
1921 гг. — полит работник Красного флота, сначала в Волжско-Каспийской военной фло-
тилии, принимал участие в военных походах на кораблях. С 1920 г. — в политуправлении 
Черного и Азовского морей. В 1924–1926 гг. — народный судья в Бронницком и Клинском 
уездах, с 1926 г. — народный судья в Сокольническом районе, член Губсуда. С 1 апреля 1932 г. 
до 1935 г. возглавлял московскую ТЭЦ-8. 1935–1936 гг. — директор Краснопресненской 
ТЭЦ (ТЭЦ-7). 3 июня 1936 г. — 8 сентября 1937 г. — директор ГЭС-2 Мосэнерго. С 8 сен-
тября 1937 г. — исполняющий обязанности, с 2 октября 1937 г. до 29 января 1940 г. — 
управляющий РЭУ «Мосэнерго». Из-за дефицита энергомощности промышленные пред-
приятия в то время работали по строгому лимиту потребления электроэнергии. Однако 
подмосковный завод «Электросталь», несмотря на многочисленные предупреждения, неод-
нократно нарушал установленные лимиты, что угрожало устойчивой работе энергосистемы. 
За очередное нарушение лимита по указанию Уфаева литейный цех завода был отключен 
от электросети Мосэнерго. Уфаев был снят за это решение с должности и осужден Горсу-
дом к общественному порицанию. 31 января — 31 марта 1941 г. — директор Дербеневской 
ТЭЦ, с 1 апреля до 15 июля 1941 г. — директор объединенного строительства Дербеневской 
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и Калужской ТЭЦ. 16 июля — 28 июля 1941 г. — директор ТЭЦ-12. 29 июля 1941 г. на-
значен директором ГЭС-1 Мосэнерго. В этой должности находился до 11 января 1942 г. 
12 января 1942 г. — 5 января 1943 г. — начальник топливно- энергетического управления 
Мосгорисполкома. Непосредственно руководил строительством баррикад и ДЗОТов в горо-
де и на окраинах Москвы. 5 января (приказ 22 декабря 1942 г.) — 24 марта 1943 г. — 
директор Сталинской ТЭЦ (ТЭЦ-11) Мосэнерго. С 25 марта 1943 г. — управляющий РЭУ 
«Мосэнерго». Руководил Мосэнерго до 1960 г. С 1 октября 1960 г. — персональный пен-
сионер союзного значения. Умер 26 ноября 1960 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 
В 1977 г. ТЭЦ-11 Мосэнерго было присвоено имя М. Я. Уфаева. 
Награды: три ордена Трудового Красного Знамени, ордена Ленина, «Знак Почёта», медаль 
«За оборону Москвы».

Главный инженер 
Декабрь 1940 г. — июнь 1949 г.

Чижов Дмитрий Георгиевич
Родился в 1903 г. в дер. Топкаево Каширского района Московской об-
ласти. Выходец из семьи крестьян-бедняков. В 1924 г. окончил рабфак 
в г. Туле, в 1930 г. — электротехнический факультет Киевского политехни-
ческого института. 1930–1931 гг. — аспирант Энергетического института 
(г. Днепропетровск). 1931–1937 гг. — дежурный инженер, заместитель 

начальника, начальник электроцеха Каширской ГРЭС. В июне 1937 г. — январе 1938 г. — 
заместитель главного инженера Мосэнерго. В мае 1938 г. — августе 1940 г. — началь-
ник строительства ТЭЦ и начальник энергоотдела управления расширения Горьковского  
автозавода им. Молотова. В августе–декабре 1940 г. — главный инженер Горэнерго.  
В декабре 1940 г. — июне 1949 г. — главный инженер и заместитель управляющего 
Мосэнерго. 1949–1952 гг. — заместитель начальника техотдела, начальник техническо-
го управления МЭСЭП СССР. 1952–1953 гг. — заместитель министра и член коллегии  
МЭСЭП СССР. 1953–1954 гг. — начальник Главцентроэнерго. 1954–1959 гг. — заме-
ститель министра электростанций СССР. 1959–1960 гг. — начальник ОДУ ЕЭС СССР. 
1960–1963 гг. — заместитель министра и член коллегии Минэнерго РСФСР. 1963–
1966 гг. — начальник Главцентроэнерго (после ликвидации министерства). 1966–
1974 гг. — заместитель Председателя научно-технического совета, инженер технического 
совета Минэнерго СССР. Умер в 1974 г.
Награды: ордена Трудового Красного Знамени (июнь 1945 г.; 1957 г., за достигнутые 
успехи в сооружении и вводе в действие Куйбышевской ГЭС), медаль «За оборону 
Москвы» (1944 г.).
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Заместители управляющего 
1938 г. — 1970 г.

Костин Михаил Федотович
Родился 31 октября 1904 г. в с. Сенеж Солнечногорского района Москов-
ской области, в крестьянской семье. В 1937 г. окончил КУКС ПВО НКТП, 
в 1940 г. — Институт повышения квалификации хозяйственников (двухго-
дичный техникум). В 1945 г. окончил Горкомвуз при МГК ВКП(б) г. Москвы 
(экономический, годичный). Член ВЛКСМ с 1923 г. В 1925 г. исключен за 

хулиганство. В 1926 г. снова вступил в ВЛКСМ. Член ВКП(б) с 1928 г. 1916–1918 гг. — па-
рикмахерская Дмитриева, г. Москва, мальчик-ученик. 1918–1920 гг. — парикмахерская Ива-
нова, ст. Подсолнечная, мальчик-ученик. 1920–1926 гг. — занимался сельским хозяйством, 
дер. Сенеж. 1926–1931 гг. — на военной службе в Балтийском флоте в г. Кронштадте. Уче-
ник-электрик, инструктор-электрик в электронной школе. В 1929 г. окончил электроминную 
школу в Кронштадте. В 1931 г. поступил на работу в МОГЭС. В ноябре 1931 г. — 1932 г. — 
ответственный исполнитель отдела снабжения, заведующий бюро массовой работы отдела тру-
да. Апрель–сентябрь 1932 г. — секретарь партячейки. 1932–1933 гг. — заместитель пред-
седателя ЗРК Мосэнерго, заведующий орготделом. Февраль–июнь 1933 г. — заместитель 
начальника ЦОРС Мосэнерго. 1934–1935 гг. — председатель месткома. 1935–1937 гг. — 
начальник особой группы (светомаскировки). 28 ноября 1937 г. — 1938 г. — начальник 
спец отдела. 5 ноября 1938 г. — 1949 г. — заместитель управляющего Мосэнерго по оборон-
ной работе. В 1941 г. назначен начальником штаба 4-го полка МПВО г. Москвы. 22 апреля 
1949 г. — 1970 г. — заместитель управляющего Мосэнерго по кадрам и оборонной работе. 
Неоднократно избирался секретарем партийной организации Мосэнерго. С 1970 г. на пенсии.
Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1954 г.), «Знак Почёта» (1944 г.), медаль 
«За оборону Москвы» (1944 г.).

Декабрь 1940 г. — май 1944 г.

Лобанов Аверкий Ильич
Родился в октябре 1904 г. в с. Верхний-Суходол Алексинского района 
Тульской области, в семье крестьянина. В 1924 г. — июле 1928 г. учился 
на рабфаке при МВТУ. В 1936 г. (поступил в 1931 г.) окончил электро-
энергетический факультет МЭИ им. Молотова, инженер-электрик. Член 
ВКП(б) с сентября 1924 г. Октябрь 1922 г. — сентябрь 1924 г., май 

1926 г. — август 1928 г. — чернорабочий и ремонтный рабочий Московского трамвай-
ного хозяйства. 1923–1927 гг. — депутат Бауманского райсовета рабочих и красноар-
мейских депутатов г. Москвы. Август 1928 г. — апрель 1929 г. — рабочий экспедиции 
хлебозавода № 2. Апрель 1929 г. — май 1930 г. — заместитель заведующего техникума 
им. Крупской по хозяйственной части. Май 1930 г. — июль 1931 г. — директор рабфака 
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им. Тимирязева. Март — июль 1936 г. — Крымэнерго, инженер управления сетей. Июль 
1936 г. — май 1937 г. — дежурный инженер, май–октябрь 1937 г. — аварийный инспектор, 
октябрь 1937 г. — февраль 1938 г. — главный инженер Севастопольской ГРЭС. Февраль 
1938 г. — апрель 1940 г. — управляющий Крымэнерго. Май–декабрь 1940 г. — началь-
ник ОКСа Главюжэнерго. 28 декабря 1940 г. — май 1944 г. — заместитель управляющего 
Мосэнерго по капитальному строительству. 17 мая 1944 г. — 20 декабря 1947 г. — дирек-
тор Управления ВВС Мосэнерго. С 9 января 1948 г. (приказ МЭС 31 декабря 1947 г.) — 
в Главэнергострое. Принимал участие в обеспечении и наладке эвакуации оборудования 
Шатурской ГРЭС. Руководил восстановительными работами по энергосистеме Мосэнерго. 
При активном участии Лобанова были восстановлены и включены в эксплуатацию три тур-
богенератора и пять котлов на Каширской ГРЭС, один турбогенератор и два котла на Ша-
турской ГРЭС, большое количество подстанций и ЛЭП, смонтированы два энергопоезда.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1945 г.), медаль «За оборону Москвы» 
(1944 г.).

12 января — 19 июля 1943 г.

Котов Вячеслав Тихонович
Родился в сентябре 1903 г. в дер. Троицкое Высоковского района Москов-
ской области, в крестьянской семье. Окончил в 1924 г. вечерний рабочий 
факультет, в 1939 г. (поступил в 1935 г.) — Пищевую академию им. Сталина, 
зоотехник. Член ВКП(б) с августа 1930 г. 1912–1913 гг. — Народный дом 
«Текстильная», Высоковский район, чайная, мальчик. 1913–1917 гг. — 

фабрика «Высоковская мануфактура», съемщик. 1919–1921 гг. — обувная фабрика 
«Универсаль», г. Москва, рабочий. 1922–1929 гг. — обувная фабрика «Парижская ком-
муна», рабочий-штамповщик. 1929–1931 гг. — «Скотовод» Наркомземледелия, разные 
должности. 1931–1935 гг. — обувная фабрика «Парижская коммуна», ОРС, начальник 
сельскохозяйственного отдела. 1939–1940 гг. — Наркоммясомолпром, Главскототкорм, 
заместитель начальника главка. 1940–1942 гг. — НКТ Мосплодовощторг, директор под-
собного хозяйства (по организации свинооткорма). 12 января — 1 августа (приказ от 
19 июля) 1943 г. — заместитель управляющего и начальник УРСа Мосэнерго.

19 июля 1943 г. — 1949 г.

Никольский Павел Романович
Родился 10 (23) января 1894 г. в г. Александрове Ивановской области, в се-
мье рабочего ткацко-прядильной фабрики. Окончил в 1908 г. четырехклас-
сное училище в Александрове, Пролетарский университет в 1918 г.,  
Институт хозяйственников ОРСов при НКТПроме в 1931–1933 гг. Член 
ВКП(б) с ноября 1918 г. 1906–1908 гг. — Александровское уездное училище, 
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рабочий. 1908–1914 гг. — типографско-писчебумажный магазин братьев Иконнико-
вых (г. Москва, Верхние торговые ряды), ученик печатника. 1915–1917 гг. — призван 
на военную службу, Кожуховский сборный распределительный пункт военнопленных 
при штабе МВО, ученик писаря, рядовой. 1917–1918 гг. — Кожуховский сборный рас-
пределительный пункт, председатель комитета военнослужащих, комиссар. 20 ноября 
1918 г. — 1 июля 1919 г. — Аптекарский распределитель, г. Москва, заведующий пунктом. 
1919–1920 гг. — 151-й эвакопункт, г. Жиздра, политинспектор ГВСУ. 1920 г. — январь 
1922 г. — Центральная народная прачечная Московского эвакопункта и Савеловский 
изопропункт, начальник и военком. 1922–1925 гг. — Центральный склад Главного воен-
ного санитарного управления штаба РККА, начальник и военком. 1925 г. — Центральный 
бумтрест, заведующий магазином № 5. 1925–1927 гг. — Волостной исполнительный 
комитет Ухтомского района г. Люберцы, председатель горсовета и ВИКа. 1928 г. —  
октябрь 1929 г. — Ухтомский районный окрпотребсоюз, г. Люберцы, председатель правле-
ния. 1929 г. — 10 августа 1930 г. — Рязанский окрпотребсоюз, председатель правления. 
Август (февраль)–декабрь (октябрь) 1930 г. — МОСПО, г. Москва, член правления и за-
ведующий плодоовощным отделом. Ноябрь 1930 г. — 1933 г. — ЗРК Каширской ГРЭС, 
председатель правления. 1933–1937 гг. — Управление Мосэнерго, заместитель управляю-
щего и начальник УРСа. Июнь 1937 г. — 1940 г. — Управление Мосэнерго, заместитель 
управляющего по АХФЧ и капитальному строительству (31 мая 1940 г. утвержден в долж-
ности заместителя управляющего по АХФЧ). 18 декабря 1940 г. — 22 июня 1942 г. — 
ТЭЦ-11, заместитель директора по административно-хозяйственной и финансовой части. 
С 22 июня 1942 г. — НКЭС, Главное управление по рабочему снабжению (ГЛАВУРС), 
начальник. С 19 июля 1943 г. — заместитель управляющего Мосэнерго и начальник 
УРСа. С 26 апреля 1948 г. — заместитель управляющего Мосэнерго по рабочему снаб-
жению и начальник ОРСа в связи с ликвидацией УРСа. С 6 июля 1949 г. — Московская 
кабельная сеть, заместитель директора по АХФЧ. С 11 ноября 1950 г. — начальник кон-
торы «Москабельстрой» УМКС Мосэнерго. 11 марта 1965 г. вышел на пенсию.
Награды: орден «Знак Почёта» (1945 г.), медаль «За оборону Москвы».

9 августа 1939 г. — 1944 г.

Маринчев Петр Григорьевич
Родился 7 сентября 1904 г. в с. Ширингуши в Мордовии, в семье ткача. 
Окончил земскую школу, в 1928 г. — электротехнические курсы при 
МЭТе, в 1932 г. — МЭТ, в 1939 г. — Всесоюзную промакадемию, инже-
нер-электрик. Член ВКП(б) с декабря 1929 г. 1918–1922 гг. — ткач  
суконной фабрики. 1922–1925 гг. — рабочий в управлении сетями 

МОГЭС. 1925–1927 гг. — помощник монтера в управлении сетями МОГЭС. 1927–
1929 гг. — электромонтер в управлении сетями МОГЭС. 1929–1931 гг. — старший тех-
ник в управлении сетями МОГЭС. 1931–1932 гг. — руководитель группы организации 
труда и технического нормирования, заместитель начальника отдела Главэнерго НКТП 
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СССР. 1932–1933 гг. — старший инженер сектора эксплуатации Главэнерго НКТП СССР. 
1933–1936 гг. — старший техник, прораб МКС Мосэнерго. 1936–1937 гг. — старший 
инженер Управления Мосэнерго. 1937–1939 гг. — студент энергофакультета Всесоюз-
ной промакадемии. 9 августа 1939 г.–1944 г. — заместитель управляющего Мосэнерго 
по капитальному строительству, 1940–1944 гг. — заместитель управляющего Мосэнерго 
по АХФЧ. 25 октября 1944 г. — 31 мая 1947 г. — директор ТЭЦ-8 Мосэнерго. 1947–
1950 гг. — управляющий Кировэнерго. 10 августа 1950 г. — 1952 г. — директор ТЭЦ-7 
Мосэнерго. 20 мая 1952 г. — 1955 г. — начальник строительного управления ТЭЦ-12. 
С 1955 г. — начальник 4-го СМУ «Москабельстроя» Мосэнерго.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (7 июля 1944 г.).

13 июня 1944 г. — 1966 г.

Филиппов Михаил Николаевич
Родился 8 сентября 1903 г. в мест. Станица (по др. сведениям Мал. Столб-
цах) Минской губернии, в семье рабочего-железнодорожника. 1919–
1922 гг. — окончил инструкторские курсы НКПС и рабочий факультет 
высших технических курсов НКПС. 1922–1929 гг. — студент теплотех-
нического факультета МВТУ, инженер-теплотехник. Член ВКП(б) с ноя-

бря 1928 г. 1916–1919 гг. — Западная железная дорога, ст. Калиновичи, служба пути, 
рабочий по ремонту. 1928–1929 гг. — Центральный проектно-монтажный отдел ГЭТа, 
техник. 1929–1931 (1930) гг. — инженер монтажного бюро ВЭО по строительству Ново-
российской ГЭС. 1931 (август 1930) г. — 1933 (январь 1932) г. — начальник проект-
ного отдела Электростроя ВЭО. 1933 (январь 1932) г. — 1937 г. — Теплоэлектропро-
ект НКТП, заместитель начальника сектора Азия–Волга и групповой инженер ТЭПа. 
29 марта — 1 июля 1937 г. — начальник технического отдела ТЭЦ-11 Мосэнерго. 
27 июня 1937 г. — 1944 г. — начальник Проектно-конструкторского бюро Мосэнерго. 
13 (16) июня 1944 г. — 1966 г. — заместитель управляющего Мосэнерго по капитально-
му строительству. Проделал большую работу по реконструкции, восстановлению разру-
шенных во время Великой Отечественной войны электростанций, вводу новых мощностей 
в системе Мосэнерго, внедрению новой техники, направленной на обеспечение устойчи-
вой работы энергосистемы. 21 сентября 1966 г. вышел на пенсию. Умер 27 июня 1968 г.
Награды: ордена Красной Звезды (17 апреля 1945 г.), Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», медаль «За оборону Москвы» (7 августа 1944 г.).
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ГЭС-1 им. П. Г. СМИДОВИЧА

Директоры 
13 октября 1938 г. — 29 июля 1941 г.

Князев Владимир Федорович
Биографию см.: т. III, с. 87–88. 

29 июля 1941 г. — 11 января 1942 г.

Уфаев Михаил Яковлевич
Биографию см.: т. III, с. 225–226.

11 января 1942 г. — 24 августа 1943 г.

Удалов Николай Павлович
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24 августа 1943 г. — 1973 г.

Федотов Павел Николаевич
Родился 10 июля 1904 г. в г. Москве, в семье железнодорожника. 
В 1919 (1920) г. окончил 8 классов, в 1920–1923 гг. учился в техникуме 
с/х машино строения. В 1933 г. окончил Московский энергетический ин-
ститут, инженер-теплотехник. Член ВКП(б) с мая 1928 г. Апрель–ок-
тябрь 1922 г. — депо Люблино Курской ж. д., токарь. Сентябрь 1923 г. —  

ноябрь 1926 г. — завод «Коммунар», г. Запорожье, техник-нормировщик, мастер меха-
носборочного цеха, техник-конструктор. Ноябрь 1926 г. — ноябрь 1927 г. служил в РККА, 
красноармеец. Ноябрь 1927 г. — июнь 1929 г. — «Химстрой», г. Москва, и. д. инжене-
ра-конструктора по проектированию химзаводов. Февраль 1930 г. — июнь 1932 г. — 
МОГЭС, инженер-руководитель группы по обслуживанию промышленных предприятий 
и составлению пятилетних планов теплофикации. Август 1932 г. — январь 1937 г. — стар-
ший инженер-руководитель группы по проектированию и монтажу энергетических устано-
вок для азотной промышленности «Гипроазот». Январь–октябрь 1937 г. — аспирант МЭИ. 
Январь–октябрь 1937 г. — руководитель группы экспертизы проектов и смет Оргэнерго. 
Октябрь 1937 г. — февраль 1938 г. — начальник отдела техникумов и рабфаков ГУУЗа 
НКТП. Февраль 1938 г. — февраль 1939 г. — руководитель группы топлива и энерге-
тики в Центральной контрольно-инспекторской группе при наркоме Л. М. Кагановиче. 
Февраль–июнь (октябрь) 1939 г. — заместитель начальника Контрольно-инспекторской 
группы НКЭП СССР. Июнь (октябрь) 1939 г. — апрель 1940 г. — секретарь партко-
ма Наркомата электростанций и электропромышленности. Апрель 1940 г. — март (ав-
густ)  1943 г. — заместитель наркома НКЭС по кадрам. В августе 1942 г. направлен  
в Сталинград в качестве уполномоченного ГКО. После длительной болезни 24 августа 
1943 г. назначен директором ГЭС-1. С мая 1956 г. — директор объединенной дирекции 
ГЭС-1 и ГЭС-2. С мая 1973 г. — персональный пенсионер.
Награды: ордена «Знак Почёта» (1939 г.), Красной Звезды (1945 г.), Ленина (1966 г.), 
медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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Главные инженеры 
До 11 января 1942 г.

Удалов Николай Павлович

11 января 1942 г. — 1946 г.

Иванов Михаил Иванович
Родился в мае 1904 г. в дер. Иевлево Волоколамского района Московской области, 
в крестьянской семье. В 1916 г. окончил сельскую школу. В 1929 г. окончил Инсти-
тут им. Плеханова, инженер-электрик. Член ВКП(б) с декабря 1940 г. Январь–май 
1920 г. — заградительный отряд, ст. Волоколамск, делопроизводитель. Май–октябрь 
1920 г. — железнодорожная милиция, ст.  Волоколамск, делопроизводитель. Октябрь 
1920 г. — август 1921 г. — электромеханическая мастерская, г. Москва, электромон-
тер. Август 1921 г. — ноябрь 1922 г. — кинотеатр «Гигант» в Марьиной Роще, кон-
тролер. Август 1922 г. — август 1924 г. — Институт им. Ломоносова, студент. Август 
1924 г. — ноябрь 1929 г. — Институт им. Плеханова, студент. Август 1925 г. — октябрь 
1926 г. — «Лесосиндикат», техник. Март 1929 г. — июнь 1930 г. — Всехимпром, тех-
ник-инженер. Июнь 1930 г. — Стромстрой, инженер. Ноябрь 1930 г. — октябрь 1931 г.
служил в РККА, г. Кострома, красноармеец. С 1931 г. работал на ГЭС-1 им. Смидо-
вича. 6 ноября 1931 г. — 1936 г. — дежурный инженер, 1936–1938 гг. — старший  
дежурный инженер, 1938–1939 гг. — начальник электроцеха, 25 сентября 1939 г. — 
март  1942 г. — заместитель главного инженера, с 11 января 1942 г. — врио главного 
инженера, 7 марта 1942 г. — 25 сентября 1946 г. — главный инженер и заместитель 
директора.
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ГЭС-2

Директор 
16 января 1938 г. — 19 февраля 1948 г.

Федотов Иван Григорьевич
Родился 2 августа 1898 г. в дер. Ильино Осташевского района Московской обла-
сти, в семье рабочего. Окончил 4 класса в 1912 г., Московский механический учебный  
рабочий комбинат (вечерний техникум) в 1932 г. (поступил в 1928 г.), техник по холод-
ной обработке металла. Член ВКП(б) с сентября 1925 г. В 1913 г. начал работать на за-
воде Чепеля в г. Клин, ученик слесаря. 1914–1916 гг. — завод «Дукс», г. Москва, сле-
сарь. 1916 г. — завод «Дюфлон», г. Петроград, слесарь. 1916–1917 гг. служил в армии,  
1-я запасная авторота. 1917–1918 гг. — Общество спальных вагонов, г. Петроград, сле-
сарь. В ноябре 1918 г. призван в Красную армию, Основной Советский инженерный полк, 
откуда в марте 1919 г. командирован, как специалист, в г. Москву, на Трамвайную ГЭС. 
Слесарь, с 1931 г. — помощник мастера, с 1935 г. — старший мастер, с августа 1937 г. — 
начальник котельного цеха. Приказом по НКТП 16 января 1938 г. (врио с 29 ноября 
1937 г.) назначен директором ГЭС-2 Мосэнерго. Умер 19 февраля 1948 г.
Награды: орден «Знак Почёта» (5 апреля 1945 г.), медаль «За оборону Москвы» (30 июня 
1944 г.). 
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Главный инженер 
1938 г. —1948 г.

Ершов Павел Иванович
Родился 7 января 1899 г. в г. Москве, в семье машиниста Казанской желез-
ной дороги. Окончил Институт народного хозяйства им. Плеханова в 1929 г., 
инженер-электрик. Член ВКП(б) с июля 1937 г. 1915–1918 гг. — рабо-
тал на частных предприятиях учетчиком. 1918–1922 гг. служил в РККА, 
рядовой. 1921–1923 гг. — курсы по подготовке в вуз, учащийся. 1923–

1927 гг. — Институт народного хозяйства им. Плеханова, студент. В 1922–1927 гг. рабо-
тал электромонтером на заводах «Каучук» и «Рускабель», а также на ГЭС-2, совмещая 
работу с учебой. С июня 1927 г. работал на ГЭС-2 на постоянной штатной должности. 
1927–1928 гг. — дежурный электромонтер управления станции. 1928–1929 гг. —  
дежурный электромонтер щита управления станции. 1929–1933 гг. — дежурный инже-
нер. 1933–1934 гг. — инженер электромашинного цеха. 1934–1936 гг. — помощник 
начальника электромашинного цеха. Декабрь 1936 г. — февраль 1938 г. — началь-
ник электроцеха. Февраль–июнь 1938 г. — ТЭЦ-9, начальник электроцеха. С 15 июня 
1938 г. — ГЭС-2, главный инженер и заместитель директора. 20 февраля — ноябрь 
1948 г. — и. о. директора ГЭС-2. С ноября 1948 г. — ГЭС-2, главный инженер и замести-
тель директора. С 24 июля 1956 г. — заместитель начальника электростанции-филиала 
ГЭС-1. C 2 января 1957 г. — начальник станции-филиала ГЭС-1. С 8 марта 1958 г. — 
ГЭС-1, заместитель начальника ПТО. Вышел на пенсию 1 декабря 1965 г.
Награды: орден «Знак Почёта» (1945 г.), медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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ГРЭС-3 им. Р. Э. КЛАССОНА

Директоры 
23 января 1941 г. — 4 июня 1942 г.

Прохоцук Владимир Павлович
Родился в 1900 г. в г. Белая Церковь Киевской области, в семье железнодорожного ра-
бочего. Окончил в 1932 г. Московский электромеханический институт. Член ВКП(б) 
с 1919 г. 1915–1918 гг. — фирма «Богач» (г. Москва, Тверской бул., 26), ученик-леп-
щик. Январь–сентябрь 1918 г. — сельхозкоммуна Голосищенской волости Самарской 
губернии, секретарь. Служил в РККА с 1918 по 1926 г., в 1918–1919 гг. воевал на Ураль-
ском фронте, 25-я стрелковая дивизия, в 1920 г. направлен на польский фронт, помощ-
ник командира отдельного дивизиона погранохраны ОГПУ. 1926–1927 гг. — Главэ лектро 
ВСНХ СССР, экономист. 1927–1929 гг. — ВСНХ СССР, инспектор военной охраны, 
1928–1929 гг. — Главэнерго, объединенная контора электростроительства, заместитель 
управляющего конторой. 1929–1932 гг. — Московский электромеханический институт, 
студент. 1932–1933 гг. — сотрудник ОГПУ Московской области. Май–ноябрь 1933 г. — 
инженер по монтажу ВВС Мосэнерго. 1934–1939 гг. — аварийная инспекция Главэнерго  
НКТП, старший инженер, начальник. 1939–1941 гг. — начальник ПРО Главцентро-
энерго НКЭС. Январь 1941 г. — 4 июня 1942 г. — директор ГРЭС-3. Снят с должности 
за необеспечение руководства. 25 июня — декабрь 1942 г. — инженер-диспетчер ОКС. 
С 10 декабря 1942 г. — старший инспектор по борьбе с авариями Главной инспекции по 
эксплуатации НКЭС.
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29 июня 1942 г. — 1952 г.

Ерохин Иван Ананьевич
Родился в 1892 г. в дер. Черная грязь Угодско-Заводского района Москов-
ской области. В 1931–1932 гг. учился на энергетическом факультете Про-
макадемии. Член ВКП(б) с 1919 г. 1905–1913 гг. — оптическое заведение 
Иевлева, г. Москва, ученик токаря, токарь. 1913–1917 гг. служил в ар-
мии, телефонист. 1917–1918 гг. — фабрика «Богатырь», с. Богородское,  

слесарь. Январь 1918 г. — 1922 г. служил в РККА, комиссар отдельного дивизиона. 1922–
1924 гг. — 1-й государственный механический завод, г. Москва, председатель завкома. 
1924–1926 гг. — председатель подрайкома «Металлист», г. Шатура. 1926–1928 (1929) 
гг. — председатель УКК и РКИ г. Егорьевска. 1929–1939 гг. — Днепрострой, заместитель 
начальника слесарно-механического отдела. 1930–1931 гг. — Горэнерго, управляющий. 
1932–1933 гг. — ГРЭС-5, начальник механического цеха. 1933–1938 гг. — ГРЭС-3,  
директор. До 23 августа 1938 г. (4 месяца) — ГРЭС-10, директор. 1939 (1938)–1942 гг. — 
Донэнерго, управляющий. 29 июня 1942 г. — 12 июня 1952 г. — ГРЭС-3, директор.
Награды: ордена Ленина (2 апреля 1939 г.), Красной Звезды (1 апреля 1945 г.).

Главные инженеры 
22 декабря 1936 г. — 31 июля 1942 г.

Ширяев Николай Петрович
Родился в 1903 г. в дер. Буньково Ногинского района Московской области. В 1923 г. окон-
чил рабфак в г. Ногинске, в 1929 г. — Высший институт народного хозяйства им. Плехано-
ва. Член ВКП(б) с 1931 г. 1916–1920 гг. — Потребительское общество в дер. Буньково, 
продавец. 1920–1921 гг. — Волисполком дер. Буньково, счетовод. 1921–1923 гг. — 
рабфак в г. Ногинске, учащийся. 1923–1929 гг. — ИНХ им. Плеханова, студент. 
Январь–сентябрь 1930 г. — Штеровская ГРЭС, Донбасс, диспетчер. На ГРЭС-3 рабо-
тал с октября 1930 г., инженер, заведующий электроотделом, начальник цеха, замести-
тель главного инженера, с 1936 г. — главный инженер и заместитель директора. 31 июля 
1942 г. снят с должности главного инженера за случившиеся в июле 1942 г. на ГРЭС-3 
аварии: остановки котлов № 19 и 20 из-за упусков воды и повреждения кипятильных труб. 
4 сентября 1942 г. переведен в ВВС Мосэнерго.
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1942 г.–1949 г.

Белоусов Валериан Степанович
Родился 23 мая 1912 г. в г. Новочеркасске, в семье донского казака, рабо-
тавшего портным. Проживал с 1920 г. в г. Сулин Ростовской области, вы-
ехал в 1931 г. Окончил 4 класса, профтехшколу и курсы подготовки во втуз 
в г. Сулине. В 1936 г. окончил Московский энергетический институт, инже-
нер-электрик. Член ВКП(б) с февраля 1940 г. 5 января 1928 г. — 14 июня 

1931 г. — Сулинский металлургический завод, механический цех, ученик, помощник сле-
саря, слесарь. 1 сентября 1931 г. — 26 октября 1936 г. — МЭИ им. Молотова, студент. 
22 ноября 1936 г. — 3 марта 1937 г. — Московский троллейбусный парк № 1 (Ленин-
градское шоссе), мастер электромеханического цеха. 16 марта 1937 г. поступил на Шатур-
скую ГРЭС. С 31 июля 1937 г. — дежурный инженер. С 4 ноября 1938 г. — инженер 
электролаборатории. С 25 ноября 1941 г. — начальник электролаборатории. 10 дека-
бря 1941 г. — 7 августа 1942 г. — и. о. заместителя начальника электроцеха. 3 августа 
(утвержден 20) 1942 г. — 20 января 1949 г. — главный инженер и заместитель директора 
ГРЭС-3. 17 января 1949 г. — 1954 г. — директор Шатурской ГРЭС. 21 июля 1954 г. (при-
каз МЭС от 28 мая) — 1965 г. — директор Черепетской ГРЭС. 1 июня 1959 г. станция пе-
редана в Тулэнерго. 15 февраля 1965 г. — 1975 г. — директор ЦРМЗ. На пенсии с 15 авгу-
ста 1975 г. Умер 5 ноября 1985 г.
Награды: два ордена «Знак Почёта», медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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Директор 
8 октября 1938 г. — 1950 г.

Тараканов Аркадий Иванович
Родился 25 января 1906 г. в г. Астрахани. Окончил церковно-приходскую 
школу в 1917 г., Астраханский вечерний техникум в 1925 г., МЭИ в 1935 г., 
инженер-теплотехник. Член ВКП(б) с января 1930 г. В 1917–1930 гг. 
работал в Астрахани. Сентябрь 1917 — июнь 1923 г. — Волго-Каспий-
ский государственный рыбный трест, рассыльный, ученик конторщика, 

масленщик. Июнь 1923 г. — июль 1925 г. — Каспийское государственное пароходство, 
кочегар, подручный слесарь. Июль 1925 г. — июль 1926 г. — Волжское государствен-
ное речное пароходство, масленщик, кочегар. Июль 1926 г. — март 1930 г. — Управле-
ние электропредприятиями, помощник машиниста, машинист, помощник механика. Ав-
густ 1926 г. — июнь 1927 г. — Трамвайная электростанция Горкомхоза, машинист. Июнь 
1927 г. — март 1930 г. — Центральная городская электростанция, дежурный по котельной, 
помощник механика. Март–июнь 1930 г. — Нижволгкрайторг (Скобторг) при Губсовнар-
хозе, ответственный исполнитель металлогруппы. В 1930 г. командирован на учебу в МЭИ. 
1930–1935 гг. — МЭИ, студент. С 5 апреля 1935 г. — Шатурская ГРЭС, дежурный ин-
женер котельной, с ноября 1936 г. — старший инженер по эксплуатации турбинного цеха, 
с февраля 1937 г. — начальник турбинного цеха. 14 сентября (3 октября приказ НКТП) 
1937 г. — 8 октября 1938 г. — директор Шатурской ГРЭС. 8 октября 1938 г. — 26 июля 
1950 г. — директор Каширской ГРЭС. 26 июля 1950 г. — 1956 г. — директор Сталиногор-
ской ГРЭС. Умер 22 июня 1956 г.
Награды: ордена Ленина (1945 г.), Трудового Красного Знамени (17 февраля 1939 г., 
за образцовую работу по бесперебойному снабжению электроэнергией угольных шахт 
Подмосковного угольного бассейна), медаль «За оборону Москвы».
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Главные инженеры 
1940 г. — 10 декабря 1942 г.

Сутугин Павел Александрович
Родился в августе 1897 г. в г. Кашине. Окончил в 1913 г. Высшее началь-
ное училище в г. Кимры, в 1930 г. — курсы подготовки в вуз, в 1933 г. 
(поступил в 1929 г.) — Московский электромашиностроительный инсти-
тут им. Каган-Шабшая, инженер-электрик. Член ВКП(б) с июня 1931 г. 
1914–1915 гг. — электромонтажная контора, г. Москва, подручный 

электромонтера. Май–сентябрь 1915 г. — Шведско-датско-русское АО, телефонный 
техник. 1915–1921 гг. — Северная ж. д., служба связи и электротехники, электротехник, 
старший техник. 1921–1923 гг. — Юго-Восточная ж. д., г. Воронеж, служба связи и элек-
тротехники, старший техник, помощник начальника участка. 1924–1929 гг. — старший 
электромонтер ЦЭС Коммунального треста Наркомхоза г. Кимры. 1934–1936 гг. — де-
журный инженер, заместитель начальника электроцеха Егоршинской ГРЭС Уралэнерго. 
С 28 марта 1936 г. работал на ГРЭС-4 Мосэнерго, дежурный инженер, старший дежурный 
инженер, 1939–1940 гг. — заместитель главного инженера. С 12 января 1940 г. по 10 дека-
бря 1942 г. — главный инженер ГРЭС-4. С 24 декабря 1942 г. по 6 января 1943 г. работал на 
ГЭС-14 начальником электроцеха. С 27 апреля 1943 г. — заместитель главного инженера по 
эксплуатации ГЭС-14. С 16 ноября 1943 г. — главный инженер Уфимской ГЭС.

10 декабря 1942 г. — 1955 г.

Ермаков Дмитрий Акимович
Родился 25 октября 1904 г. в дер. Бурцево Медынского уезда Калужской области. 
Окончил в 1920 г. школу второй ступени в г. Иркутске. В 1921–1923 гг. учил-
ся в Иркутском практическом политехническом институте. В 1929 г. (поступил 
в 1923 г.) окончил Сибирский технологический институт в г. Томске, инженер-ме-
ханик. Член ВКП(б) с июня 1940 г. В 1929 г. приехал на Каширскую ГРЭС, где 

проработал более 38 лет. 21 марта 1929 г. — 1931 г. — дежурный инженер, 1931–1933 гг. — 
инженер-энергетик Энергобюро, 1933–1935 гг. — старший инженер по эксплуатации тур-
бинного цеха, 1935–1937 гг. — заместитель начальника турбинного цеха, 1937–1941 гг. — 
начальник турбинного цеха, 28 марта 1941 г. — 1942 г. — заместитель главного инженера, 
с 10 декабря 1942 г. — главный инженер и заместитель директора ГРЭС-4. 23 декабря 1954 г. 
(утвержден 7 февраля 1955 г.) — 1959 гг. — директор, 5 октября 1959 г. — 1967 г. — главный 
инженер ГРЭС-4. На пенсии с марта 1967 г. Лауреат Сталинской премии (1952 г., за участие 
в разработке гидродинамического регулирования турбин). Умер 23 апреля 1980 г.
Награды: два ордена Трудового Красного Знамени (1945 г.; 1952 г.), медаль «За оборону 
Москвы» (1944 г.).
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Директор 
1938 г.–1949 г.

Наумов Михаил Иванович
Родился 24 января 1907 г. в г. Егорьевске. Окончил в 1929 г. Егорьев-
ский индустриальный техникум «Комсомолец», техник-механик. Член 
ВКП(б) с декабря 1936 г. Август 1924 г. — сентябрь 1925 г. — Шатур-
ская ГРЭС, слесарь. 24 сентября 1925 г. — 17 мая 1929 г. — Егорьев-
ский индустриальный техникум, учащийся. Работал в котельном цехе на 

ГРЭС-5 с 21 (2) мая 1929 г., чертежник, техник, заведующий мастерской, заведующий 
бюро подготовки. 25 июня (апреля) 1930 г. переведен в механический цех, заместитель 
мастера. С 1 февраля 1931 г. — мастер цеха, с 25 июля (августа) 1931 г. — помощ-
ник главного инженера, с 1 июня 1935 г. — старший мастер, с 1 января 1936 г. — тех-
нический руководитель. 23 декабря 1937 г. назначен начальником механического цеха.  
Директор Шатурской ГРЭС с 8 октября 1938 г. по 17 января 1949 г. В 1938–1947 гг. — 
депутат Верховного Совета РСФСР. 19 марта 1949 г. — 4 декабря 1964 г. — дирек-
тор ЦРМЗ. С 20 января 1965 г. — ТЭЦ-23, заместитель директора. Вышел на пенсию 
1 июня 1970 г.
Награды: ордена Ленина (1954 г.), Трудового Красного Знамени (17 февраля 1939 г., 
за образцовую работу по бесперебойному снабжению электроэнергией угольных шахт 
Подмосковного угольного бассейна; 1952 г.), Красной Звезды (1 апреля 1945 г.), медаль 
«За оборону Москвы» (21 июля 1944 г.).
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Главные инженеры 
6 мая 1941 г. — 21 декабря 1942 г.

Шапкин Александр Константинович
Родился 24 июля 1901 г. в г. Саратове, в семье типографского рабочего. Окончил началь-
ную школу, школу садовых рабочих в дер. Злобовки в 1918 г. и рабфак в 1928 г. в Сарато-
ве. В 1932 г. окончил Ивановский энергетический институт. Член ВКП(б) с 1926 г. 1920–
1923 гг. служил в РККА. В составе Южного фронта в Крыму, 9-я кавалерийская дивизия, 
писарь. Эскадрон кавалерийских войск ОГПУ, г. Саратов. В 1923–1928 гг. жил и работал 
в Саратове. Март — 27 декабря 1923 г. — гвоздильный завод-совхоз, помощник садовника. 
Декабрь 1923 г. — июнь 1924 г. — безработный. 15 июня — ноябрь 1924 г. — железнодо-
рожная охрана, младший агент. Ноябрь 1924 г. — 26 февраля 1925 г. — ящичная артель, 
чернорабочий. Март–сентябрь 1925 г. — гвоздильный завод им. Ленина, чернорабочий. 
1925–1928 гг. — рабфак, студент. 1928–1932 гг. — Ивановский энергетический институт, 
студент. 27 мая 1932 г. поступил на Шатурскую ГРЭС. Техник-практикант, инженер, дежур-
ный инженер, инженер (старший) по ремонту турбин. С 14 сентября 1937 г. — начальник 
турбинного цеха. С 6 мая 1941 г. — и. о. главного инженера и заместителя директора. 22 мая 
1941 г. утвержден в должности. 21 декабря 1942 г. снят с должности как не обеспечивший 
технического руководства и назначен начальником турбинного цеха. Уволен 10 апреля 
(приказ от 23 февраля) 1945 г. и переведен на ГРЭС-10.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (21 июля 1944 г.).

14 декабря 1942 г. — 1963 г.

Дубинчик Аркадий Давидович
Родился 10 апреля 1904 г. в г. Самарканде, в семье рабочего хлопкоочиститель-
ного завода. Окончил 1 класс приходской школы в г. Коканде, учился в гим-
назии в г. Андижане, в 1921 г. окончил среднюю школу в г. Фергане. В 1929 г. 
окончил Институт народного хозяйства в г. Москве, инженер-электрик. Член 
ВКП(б) с декабря 1944 г. В 1919–1920 (1918–1919) гг. — доброволец 

в отряде Красной армии по охране железной дороги. В 1922 г. по набору отдела народного  
образования Туркестанской республики направлен на обучение в Институт народного  
хозяйства. 1929–1930 гг. — Севстрой треста «Северолес», г. Москва, младший инженер. 
1930–1932 гг. — Севстрой, г. Архангельск, инженер (строительство лесопильных заводов). 
По совместительству преподавал в Архангельском электротехникуме. С 26 июня 1932 г.  
работал на Шатурской ГРЭС. 1932–1935 гг. — дежурный инженер, старший дежурный  
инженер, с 26 июня 1935 г. — заместитель главного инженера. 14 (12) декабря 1942 г. на-
значен врио главного инженера и заместителя директора. 4 декабря 1943 г. утвержден  
в должности. 1 июня — 28 сентября 1954 г. — и. о. директора. Умер 31 (30) августа 1963 г.
Награды: ордена Красной Звезды (1 апреля 1945 г.), Трудового Красного Знамени, 
медаль «За оборону Москвы» (21 июля 1944 г.).



243

ТЭЦ-6

Директоры 
24 февраля 1940 г. — 14 апреля 1943 г.

Мамонтов Николай Яковлевич
Родился в 1902 г. В 1933 г. окончил Ярославский резино-химический техникум. Началь-
ник Энергонадзора Ярэнерго.

С 14 апреля 1943 г.

Свиридов Сергей Карпович
Родился 15 сентября 1901 г. в дер. Студенка Хотынецкого района Орловской 
области, в семье рабочего Трехгорной мануфактуры. Окончил в 1913 г. на-
чальное городское училище в г. Москве, в 1917 г. — высшее начальное го-
родское училище, в 1937 г. — Промакадемию им. Л. М. Кагановича, инже-
нер-электрик. Член ВКП(б) с 1921 г. Апрель–сентябрь 1916 г. — Северное 

страховое общество, г. Москва, ученик. Ноябрь 1917 г. — октябрь 1918 г. — милиция,  
секретарь. 1918–1919 гг. — Ильинская волостная коммуна Болховского уезда, секретарь. 
1919–1920 гг. служил в РККА, красноармеец. Ильинский РВК, 20-й запасной стрелковый 
полк, г. Орел. 1921–1922 гг. — 72-е ком. курсы, г. Воронеж, секретарь. 1922–1923 гг. — 
школа ГО ОГПУ, г. Москва, секретарь. 1923–1924 гг. — 40-й стрелковый полк. 1924–
1927 гг. — Московское отделение Всероссийского текстильного синдиката, заведующий 
общим отделом. 1928–1929 гг. — Центральная база ВТС, заведующий общим отделом. 
1930–1935 гг. — Московская дирекция «Союзтранса», начальник управления, начальник 
ПЭО. 1935–1937 гг. — Промакадемия им. Л. М. Кагановича, слушатель дневного отделения. 
Июль–сентябрь 1937 г. — Главэнерго НКТП СССР, начальник группы организации труда. 



244

Мосэнерго. Книга памяти

1937–1939 гг. — управляющий Колэнерго. Апрель 1939 г. — 1940 г. — НКЭС СССР, началь-
ник инспекции и коллегии. Октябрь 1940 г. — ноябрь 1941 г. — Главюжэнерго, начальник. 
Ноябрь 1941 г. — август 1942 г. — Главцентроэнерго, заместитель начальника. Сентябрь 
1942 г. — 1943 г. — заместитель директора Горьковской ГРЭС. С 13 марта 1943 г. — замести-
тель директора по АХО и финансовой части ГЭС-14. С 14 апреля 1943 г. — директор ТЭЦ-6. 
Первый директор Иркутской ТЭЦ-10 (г. Ангарск) — крупнейшей тепловой электростанции 
Иркутской области, пущенной в 1959 г. Брат Виктор и мать угнаны немцами в Германию.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1939 г.).

4 июля 1945 г. — 31 августа 1948 г.

Иванов Георгий Михайлович
Родился в апреле 1904 г. в г. Осташкове Тверской губернии, в семье сапожника. Окон-
чил начальную городскую школу в 1916 г., в 1917–1918 гг. учился в ремесленном училище 
в г. Осташкове. Окончил Саратовский рабфак им. Ленина в 1925 г., МЭИ в 1930 г. (поступил 
в 1925 г.), инженер-энергетик-плановик. Член ВКП(б) с декабря 1919 г. 1916–1917 гг. — 
завод военно-полевых кухонь Пешехерова, г. Петроград, ученик. 1918–1920 гг. —  
механический завод «Молот», г. Петровск, Саратовская область, подручный слесаря. 1920–
1922 гг. — уездный комитет комсомола, г. Петровск, инструктор, член президиума, заведу-
ющий организационным отделом. 1930–1932 гг. — плановое управление Энергоцентра 
ВСНХ СССР, г. Москва, районный инженер. 1932–1933 гг. — Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт энергетики и электрификации Энергоцентра ВСНХ СССР, заместитель 
директора. Март 1933 г. — апрель 1934 г. — Управление Мосэнерго, начальник планово-
го отдела. 1934–1937 гг. — Энергосбыт Мосэнерго, директор. 1937–1939 гг. — Теплосеть 
Мосэнерго, директор. 1939–1942 гг. — Главвостокэнерго НКЭС СССР, заместитель началь-
ника. 1942–1943 гг. — Уфимская ГЭС, директор. 1943–1945 гг. — Гостопнадзор Главснаб-
угля при СНК СССР по Западной Сибири, главный инспектор, и Управление «Кузбассуголь», 
г. Новосибирск, заместитель начальника. 4 июля 1945 г. —31 августа 1948 г. — ТЭЦ-6  
Мосэнерго, директор.

Главный инженер 
4 октября 1938 г. — 1972 г.

Камынин Михаил Дмитриевич
Родился в январе 1901 г. в с. Мелихово Щигровского уезда Кур-
ской губернии, в крестьянской семье. В 1914–1918 гг. учился в Смо-
родинской двухклассной школе. В 1930 г. окончил МВТУ, инженер- 
электрик. Член ВКП(б) с августа 1939 г. 1919–1920 гг. — Кшенское  
почтовое отделение, работник. 1921–1923 гг. — рабфак в г. Воронеже, 
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1924–1930 гг. — Московский Ломоносовский институт, МВТУ, студент. 1930–
1931 гг. — Мосхимэнергострой, г. Сталиногорск, строительство, инженер по монтажу 
подстанций. 1931–1938 гг. — ГРЭС им. Классона, инженер. 1935 г. — май 1936 г. — 
инженер по борьбе с авариями, 13 мая 1936 г. — 1 июня 1937 г. — заместитель началь-
ника электроцеха, 1 июня 1937 г. — 31 марта 1938 г. — старший инспектор по борьбе 
с авариями, с 31 марта 1938 г. — заместитель главного инженера. С 4 октября 1938 г. — 
главный инженер и заместитель директора ТЭЦ-6. Вышел на пенсию 15 ноября 1972 г.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1952 г.), медаль «За оборону Москвы».
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ТЭЦ-7

Директоры 
7 марта 1939 г. — март 1943 г.

Гурин Федор Васильевич
Родился в 1902 г. в дер. Михайлово Пронского района Рязанской области, в семье рабочего 
Трехгорной мануфактуры. В 1909 г. переехал в г. Москву. До 1912 г. учился в школе. Окончил 
МЭТ в 1931 г. Член ВКП(б) с 1924 г. В 1925 г. механически выбыл. Вновь принят в 1931 г. 
1912–1914 гг. — чайная Хомякова, ученик. 1914–1915 гг. — игрушечная мастерская (ул. Ха-
мовническая), ученик. 1915–1916 гг. — чайная Калинина (Сенная площ.), половой. 1916–
1918 гг. — обойная фабрика Шулекина (Олсуфьевский пер.), машинист. 1918–1919 гг. — фа-
брика Ливерс (Савинский пер.), контограф. 1919–1920 гг. — Травматологический институт, 
санитар. 1920–1921 гг. служил в РККА, 2-й полк особого назначения, красноармеец. 22 апреля 
1921 г. — 1931 г. — Трехгорная мануфактура, слесарь. 1924 г. — 25 ноября 1925 г. служил 
в РККА, начальник орудия. С 1929 г. работал на монтаже ТЭЦ-7. Август 1930 г. — ноябрь 
1931 г. — Московский энергетический техникум (Кропоткинская наб.), теплотехническое от-
деление, теплотехник. 1 января 1931 г. поступил на работу на ТЭЦ-7. 1 января — 23 ноября 
1931 г. — слесарь котельного цеха. 23 ноября 1931 г. — 15 июня 1932 г. — командирован 
на учебу. Окончил курсы техников-теплофикаторов в Московском энерготехникуме. 15 июня 
1932 г. — 16 мая 1933 г. — помощник заведующего ремонтным отделом. 16 мая 1933 г. — 
19 ноября 1935 г. — заведующий ремонтным отделом. 19 ноября 1935 г. — 1 февраля 1937 г. — 
помощник начальника котельного цеха. 1 февраля — 3 июня 1937 г. — начальник котельного 
цеха. 3 июня — 10 ноября 1937 г. — заместитель начальника котельного цеха по ремонту ко-
тельного оборудования. 10 ноября 1937 г. — 7 марта 1939 г. — заместитель начальника котель-
ного цеха. 7 марта 1939 г. — 9 апреля 1943 г. — директор ТЭЦ-7. С марта (20 апреля) 1943 г. — 
начальник котельного цеха. С 12 (10) июня 1944 г. в распоряжении Управления Мосэнерго. 
23 июня 1944 г. направлен в 10-й тепловой район Мосэнерго.
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9 апреля 1943 г. — 16 октября 1945 г.

Розовский Иосиф Леопольдович
Родился 12 июля 1901 г. в мест. Столпцы Минской губернии, в семье железно-
дорожного служащего. В 1934 г. (поступил в 1929 г.) окончил Москов-
ский строительный институт, инженер-электрик. Член ВКП(б) с октября 
1919 г. 1915 (1916) г. — декабрь 1918 г. — Типография частной фирмы 
«Ноблес», г. Минск, рабочий. Участник Гражданской войны. В РККА 

вступил добровольцем в июне 1919 г., воевал в составе 3-й Московской дивизии на  
Северном фронте против войск генерала Юденича под Петроградом. Демобилизовался из 
армии в декабре 1922 г. С января 1923 г. работал в проектно-монтажной конторе Элек-
тротехнического треста ВСНХ, заместитель заведующего отделом. Сентябрь 1928 г. — 
1929 г. — заведующий отделом заказов Электрозавода. В 1929 г. Бауманским райкомом 
партии в счет парттысячи направлен на учебу. С мая 1934 г. работал в Мос энерго. Июнь–
ноябрь 1934 г. — отдел капитального строительства, инженер. С декабря 1934 г. —  
инженер и прораб на строительстве высоковольтной линии 220 кВ Сталиногорск– 
Москва. Июнь (август) 1935 г. — март 1937 г. — ТЭЦ-11, директор и начальник стро-
ительства. Июнь–ноябрь 1937 г. — ГРЭС-10, директор. С декабря 1938 г. — началь-
ник ОКСа ТЭЦ-8, заместитель директора. С 16 апреля 1943 г. (приказ НКЭС от 9 апреля 
1943 г.) — ТЭЦ-7, директор. Приказом от 1 ноября (приказ НКЭС от 16 октября) 1945 г. 
назначен директором ТЭЦ-15 в г. Алексине. Май 1946 г. — 1959 г. — директор строящей-
ся Ленинградской ТЭЦ (ТЭЦ-16). Одновременно исполнял обязанности директора строя-
щейся Калужской ТЭЦ. Умер в марте 1959 г. Братья — Розовский Израиль Леопольдович, 
родился в 1899 г. в мест. Столпцы Минской губернии, образование высшее, член ВКП(б),  
с 11 июня 1936 г. — начальник строительства Сталинской ТЭЦ, директор Сталинской ТЭЦ, 
арестован 9 декабря 1937 г., на момент ареста — старший инженер сметно-технического 
бюро «Гидроэнергопроекта», осужден 16 сентября 1938 г. Военной коллегией Верховного 
суда СССР по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организа-
ции, расстрелян 16 сентября 1938 г., реабилитирован 6 июня 1956 г.; Розовский Наум 
Леопольдович, родился в 1905 г., лейтенант, пропал без вести на фронте в 1942 г.
Награды: ордена Трудового Красного Знамени (1953 г.), «Знак Почёта» (1945 г.), медаль 
«За оборону Москвы».
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Главные инженеры 
20 сентября 1938 г. — 12 апреля 1944 г.

Костин Леонид Иванович
Родился в 1904 г. в г. Москве. Учился в городском и коммерческом учи-
лище в г. Москве, в 1917–1922 гг. в гимназии в г. Баталпашинске, 
в 1930 г. (поступил в 1926 г.) окончил Московский энергетический ин-
ститут (Коровий вал), инженер-электрик. Знал немецкий и английский 
языки. Беспартийный. 1921–1922 гг. — Ремесленная школа, слесарная 

мастерская, ученик слесаря. 1922 — июль 1923 гг. — облфинотдел (г. Баталпашинск), 
счетовод. 1923–1927 гг. — Институт народного хозяйства (Стремянный пер., 29),  
кладовщик. 1931 г. — май 1931 г. — Энергоцентр (ул. Петровка, 2), инженер. Январь 
(май) — ноябрь 1931 г. — Энергострой (ул. Неглинная), инженер. С 1 декабря 1931 г. — 
ТЭЦ-7, дежурный инженер, старший инженер котельного цеха, помощник начальника ко-
тельного цеха (с 1937 г.), руководитель эксплуатационной группы, начальник техотдела, 
20 сентября 1938 г. — 12 апреля 1944 г. — главный инженер. Жена — Брушлинская 
Наталья Борисовна, дочь известного коломенского врача Бориса Афиногеновича Бруш-
линского (1877–1955 гг.).

30 марта 1944 г. — март 1948 г.

Горюнов Василий Павлович
Родился 1 марта 1909 г. в с. Новая Бекшанка Карсунского уезда (Барыш-
ского района) Симбирской губернии (Ульяновской области), в семье  
железнодорожника. Окончил среднюю школу, в 1931 г. (поступил 
в 1926 г.) —  Средне-Азиатский (хлопково-ирригационный) политехниче-
ский институт, механический факультет, в г. Ташкенте, инженер-механик. 

Член ВКП(б) с сентября 1942 г. Март 1931 г. — март 1932 г. — Узбекэнерго, заведую-
щий топливным отделом, заведующий топливно-энергетическим сектором ВСНХ Узбек-
ской СССР. Март 1932 г. — ноябрь 1933 г. — Узбекэнерго, заместитель управляющего, 
Ферганская ТЭЦ, директор. Декабрь 1933 г. — октябрь 1939 г. — Каширская ГРЭС, 
котельный цех, начальник смены, с мая 1934 г. — старший инженер по эксплуатации, 
с апреля 1936 г. — старший инженер-энергетик, с марта 1937 г. — заместитель началь-
ника. Октябрь 1939 г. — сентябрь 1942 г. — ТЭЦ-8, начальник ремонтного цеха. Октя-
брь 1942 г. — март 1944 г. — Березниковская ТЭЦ, Молотовская область, заместитель 
начальника, начальник котельного цеха. 30 марта 1944 г. — март 1948 г. — ТЭЦ-7, 
главный инженер. 12 марта 1948 г. —27 ноября 1952 г. — ТЭЦ-15, главный инженер. 
Декабрь 1952 г. —1954 г. — слушатель Энергетической академии МЭС. 23 сентября 
1954 г. — 2 октября 1959 г. — Шатурская ГРЭС, директор. С 5 октября 1959 г. — 
дирек ция строительства ТЭЦ-22, главный инженер. 15 января 1963 г. перешел на работу 
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в Министерство энергетики и электрификации СССР. Пенсионер республиканского значе-
ния с 1963 г. Брат —  Горюнов Иван Павлович, родился в 1912 г., начальник смены ТТЦ 
на ТЭЦ-9. Жена —  Горюнова (Садовская) Мария Сергеевна, работала в Мосэнерго, 
инженер-электрик.
Награды: ордена «Знак Почёта» (1945 г.), Трудового Красного Знамени (1953 г.), медаль 
«За оборону Москвы» (1945 г.).
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ТЭЦ-8

Директоры 
1938 г. — 9 ноября 1942 г.

Мишин Михаил Михайлович
Родился 26 июня 1894 г. в дер. Исаково Черепетского района Тульской 
обла сти, в семье садовника. В 1931 г. окончил Московский энергетиче-
ский институт. Член РСДРП с 1912 г. 1909–1910 гг. — Ханинский чугун-
ный завод, обрубщик. 1910–1916 гг. — строительная контора, г. Петро-
град, арматурщик, электромонтер. 1916–1918 гг. служил в армии. 

1918–1921 гг. служил в РККА, красноармеец. 1923–1924 гг. — завод «Серп и молот»,  
секретарь ячейки. 1928–1931 гг. — МЭИ, студент. 1931–1932 гг. — ЦЭС, г. Сталинск, 
начальник. С 1932 г. работал на московской ТЭЦ-8, дежурный инженер. 1935–1938 гг. — 
начальник эксплуатации и главный инженер, с 1938 г. — директор. 9 ноября 1942 г. осво-
божден от должности директора ТЭЦ-8 в связи с болезнью. С 1942 г. — старший инженер 
технического отдела, с мая 1943 г. — инженер-инспектор по эксплуатации ТЭЦ-11.

9 ноября 1942 г. — 24 октября 1944 г.

Васин Александр Данилович
Биографию см.: т. III, с. 261.
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25 октября 1944 г. — 31 мая 1947 г.

Маринчев Петр Григорьевич
Биографию см.: т. III, с. 229–230.

Главные инженеры

1939 г. — 26 ноября 1942 г.

Вольфкович Мирон Евсеевич
Родился 25 января 1906 г. в г. Самаре, в семье врача. Окончил в 1921 г. 
советскую трудовую школу в г. Самаре, в 1929 г. (поступил в 1922 г.) —  
Московский механический институт им. Ломоносова, инженер-тепло-
техник. Член ВКП(б) с марта 1942 г. 1928 г. — кондитерская фабрика  
«Красный октябрь» Моссельпрома, г. Москва, стажер-теплотехник. 

1929–1930 гг. — строительство теплосиловой станции треста ТЭЖЭ, инженер-конструк-
тор. Апрель 1930 г. —1 мая 1932 г. — ТЭЦ-8, техник, с 10 мая 1931 г. — дежурный инже-
нер. Май-октябрь 1932 г. — ТЭЦ Горьковского автозавода ГИТАП, инженер-наладчик. 
Октябрь 1932 г. — ноябрь 1944 г. — ТЭЦ-8, дежурный инженер, с октября 1934 г. —  
начальник теплофикационного цеха, с июля 1935 г. — заместитель начальника котельно-
го цеха и начальник ремонтного цеха, май 1939 г. —26 ноября 1942 г. — главный инже-
нер и заместитель директора, с ноября 1942 г. — начальник машинно-котельного цеха.  
Ноябрь 1944 г. — март 1945 г. — Управление Мосэнерго, старший инженер гидрослужбы. 
Март 1945 г. — июнь 1946 г. — ГРЭС-10, начальник котельного цеха. С июля 1946 г. — 
Управление Мосэнерго, старший инженер по энергопотреблению, с мая 1949 г. —  
руководитель группы службы режимов диспетчерской службы. 1 июня 1961 г. перешел  
на работу в ОРГРЭС.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).

С 26 ноября 1942 г.

Мухин Дмитрий Михайлович
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ТЭЦ-9

Директор 
1 июня 1937 г. — 1972 г.

Поляков Всеволод Васильевич
Родился 12 мая 1902 г. в г. Южа Ивановской области, в семье сельско-
го учителя. С 1911 г. жил в г. Москве. В 1912–1919 гг. учился в гимна-
зии, до 1919 г. — в школе второй ступени. В 1929 г. (поступил в 1922 г.) 
окончил МВТУ, инженер-электрик. Член ВКП(б) с ноября 1938 г. 1920–
1922 гг. — Московский главный военно-инженерный склад, военнослу-

жащий. Ноябрь 1928 г. — декабрь 1929 г. — завод «Клейтук», мастер, начальник элек-
трохозяйства. С декабря 1929 (января 1930) г. по апрель (май) 1937 г. работал на ТЭЦ-8. 
Дежурный инженер, 1931–1932 гг. — начальник котельно-турбинного цеха, декабрь 
1932 г. — апрель 1935 г. — главный инженер, апрель 1935 г.–1937 г. — директор и глав-
ный инженер. С 1 июня 1937 г. — ТЭЦ-9, директор. С июля 1969 г. — директор объе-
диненных ТЭЦ-8 и ТЭЦ-9. С 1967 г. — доцент. Скоропостижно скончался 4 мая 1972 г.
Награды: ордена Ленина (1962 г.), Октябрьской революции (1971 г.), два ордена Тру-
дового Красного Знамени (1945 г.; 1950 г.), орден «Знак Почёта» (1954 г.), медали  
«За оборону Москвы», «За боевые заслуги» (1967 г.).
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Главный инженер 
1938 г. — 1952 г.

Автономов Борис Васильевич
Родился в мае 1909 г. в г. Иваново, в семье рабочего. В 1931 г. (поступил 
в 1927 г.) окончил Ивановский энергетический институт, инженер-тепло-
техник. Член ВКП(б) с января 1940 г. Май–август 1925 г. — Губзем-
управление, Иваново-Вознесенская область, рабочий. Май 1926 г. —  
август 1927 г. — Губземуправление, г. Тейково, пикетажист, нивелиров-

щик. Июль–ноябрь 1931 г. — Мосэнергострой, проектный отдел, инженер. Ноябрь 
1931 г. — октябрь 1932 г. — Балтийский флот, г. Ленинград, курсант. Ноябрь 1932 г. —  
15 октября 1935 г. — Каширская ГРЭС, дежурный инженер, заместитель старшего  
мастера котельного цеха, старший инженер по ремонту котельного цеха. Октябрь 1935 г. — 
май 1938 г. — ТЭЦ-11, начальник котельного цеха. Май–ноябрь 1938 г. — ТЭЦ-9, 
начальник котельного цеха. С 25 ноября 1938 г. — главный инженер и заместитель  
директора ТЭЦ-9. С 7 февраля 1952 г. — Главцентроэнерго, главный инженер и замести-
тель начальника. Начальник Главюжэнерго Минэнерго СССР. Жена — Казицкая Мария  
Николаевна, инженер-теплотехник, в 1933–1935 гг. работала на Каширской ГРЭС, 
1935–1938 гг., 1942 г. — на ТЭЦ-11. Дочь Николая Григорьевича Козицкого (1880–
1920) — революционного деятеля, члена РСДРП с 1909 г., после Февральской револю-
ции 1917 г. — члена завкома завода «Сименс и Гальске» в Петрограде, одного из ор-
ганизаторов Красной гвардии, участника Октябрьского вооруженного восстания, члена 
ВЦИК, председателя губисполкома в Нижнем Новгороде.
Награды: ордена Красной Звезды (1945 г.), «Знак Почёта», медаль «За оборону 
Москвы».
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ГРЭС-10

Директоры 
1938 г. — 1950 г.

Малютин Николай Николаевич
Родился 24 декабря 1899 г. в г. Козлове Тамбовской области, в семье 
котельного мастера. В 1922 г. заочно окончил профтехникум Дорпро-
фсожа Московско-Курской ж. д. В 1935 г. окончил Московский инсти-
тут повышения квалификации хозяйственников. Член ВКП(б) с 1927 г. 
1910–1915 гг. — ученик слесаря, котельщик завода Гужон («Серп и мо-

лот») в г. Москве. 1915–1918 гг. — токарь, слесарь военно-промышленного завода № 1 
(Гороховский пер.). 1918–1921 гг. — слесарь-котельщик, мастер депо Люблино. 1921–
1923 гг. — вагонные мастерские депо Москва-Товарная (Спасская застава), котельщик. 
8 августа 1923 г. — 3 января 1929 г. — бригадир-котельщик по монтажу котлов Шатур-
ской ГРЭС. 27 января 1929 г. — 1930 г. — котельный мастер механической мастерской 
Каширской ГРЭС. 1930–1937 гг. — заместитель начальника (1930–1932 гг.), началь-
ник пылезавода и углеподачи Каширской ГРЭС. 1 июня (7 мая) 1937 г. — 1938 г. — 
дире ктор Каширской ГРЭС. 23 августа (1 сентября) 1938 г. — 26 июля 1950 г. — дирек-
тор Сталино горской ГРЭС. 21 ноября 1941 г. эвакуировался в г. Челябинск. 20 декабря 
1941 г. (в январе 1942 г.) возвратился в Сталиногорск с эвакуированной группой для 
восстановления ГРЭС. 10 августа 1950 г. — 1956 г. — заместитель управляющего 
Мосэнерго по административно-хозяйственной и финансовой части. Умер 23 августа 
1956 г.
Награды: ордена Ленина, Трудового Красного Знамени (1935 г.), Красной Звезды 
(1945 г.), медаль «За оборону Москвы» (1945 г.).
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17 декабря 1941 г. — январь 1942 г.

Богатырев Василий Васильевич
Биографию см.: т. III, с. 260–261.

Главный инженер 
20 сентября 1939 г. — 1950 г.

Гришин Иван Кириллович
Родился 5 сентября 1903 г. в дер. Моховое Липецкого района Тульской 
области. Образование получил в г. Москве: окончил 4 класса городско-
го начального училища в 1915 г., ремесленное училище 1917 г. и Рогож-
ско-Симоновский вечерний факультет в 1927 г. В начале движения «ты-
сячников» за овладение техническим образованием в 1927 г. поступил 

в Московский энергетический институт. Член ВКП(б) с июня 1927 г. 1917–1919 гг. — 
счетовод Московского управления городских железных дорог. 1919–1922 гг. — по-
мощник секретаря сельсовета, сельский учитель в дер. Моховое. 1922–1925 гг. — 
счетовод и в 1925–1927 гг. — водитель трамвая Кировского трамвайного парка 
г. Москвы. 1927–1931 гг. — студент факультета электростанций МЭИ. Сентябрь–но-
ябрь 1931 г. — Центроэнергострой, инженер-электрик. Ноябрь 1931 г. — ноябрь 1932 г. 
служил в Военно-воздушных силах Балтийского флота. В декабре 1932 г. поступил на 
работу в Мосэнерго. 1932–1937 гг. — дежурный инженер, старший дежурный инженер  
Каширской ГРЭС. Март–июнь 1937 г. — заместитель начальника электроцеха, 1937 г. — 
июнь 1939 г. — начальник электрического цеха Каширской ГРЭС. Июнь (июль)–сен-
тябрь 1939 г. — заместитель главного инженера Сталиногорской ГРЭС. С 20 сентября 
1939 г. по 1950 г. — главный инженер и заместитель директора Сталиногорской ГРЭС. 
18 мая 1950 г. — 1952 г. — начальник строительства Черепетской ГРЭС Мосэнерго. 
25 апреля 1952 г. — 1953 г. — главный инженер ТЭЦ-9 Мосэнерго. 1 июня 1953 г. — 
1957 г. — главный инженер и заместитель управляющего Мосэнерго. 22 мая 1957 г. — 
1970 г. — директор ТЭЦ-20 Мосэнерго. С 1 ноября 1970 г. на пенсии. С 1970 г. по 1980 г. 
работал в ЭнергоНОТ ОРГРЭС. Высококвалифицированный инженер. Впервые в стране  
вводил и осваивал отечественные блоки 100 МВт. Во время Великой Отечественной  
войны руководил демонтажом и эвакуацией энергооборудования, вместе со спец. персо-
налом осуществил взрыв станции для ее полной ликвидации на время фашистской окку-
пации. Руководил восстановлением ГРЭС. Умер 31 августа 1980 г.
Награды: орден Ленина (4 октября 1966 г.), два ордена Трудового Красного Знамени 
(1945 г.; 1953 г.), орден «Знак Почёта» (1962 г.), медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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ТЭЦ-11

Директоры 
1939 г. — 3 апреля 1942 г.

Фомичев Григорий Иванович
Родился 19 августа 1905 г. в дер. Михайловка Лазаревского (Плавского) 
района Тульской области, в крестьянской семье. В 1925 г. окончил в Туле 
Губсовпартшколу. В 1937 г. окончил Московский энергетический инсти-
тут, инженер-электрик. Член ВКП(б) с февраля 1926 г. 1925–1927 гг. — 
секретарь райкома комсомола в Ново-Никольском районе Тульской  

области. 1927–1928 гг. служил в РККА, Иваново-Вознесенская пехотная школа, г. Орел, 
красноармеец. 1928–1929 гг. — Пахомовский район Тульской области, пропагандист 
РК партии. 1929–1932 гг. — рабфак, г. Тула, студент. 1932–1937 гг. — МЭИ, студент, 
заместитель декана факультета (2 месяца), 1937–1938 гг. — секретарь парткома. Май 
1938 г. — январь 1939 гг. — НКТП, инспектор центральной контрольной инспекторской 
группы при наркоме. 11 января 1939 г. — 3 апреля 1942 г. — ТЭЦ-11, директор. 6 апреля 
1942 г. — 9 июня 1942 г. — директор филиала МЭИ, 9 июня 1942 г. — 22 мая 1943 г. — 
директор МЭИ. 22 мая 1943 г. — 22 августа 1951 г. — ТЭЦ-11, директор. 22 августа 
1951 г. — 1975 г. — директор Московской кабельной сети. На пенсии с 1975 г. Лауреат 
Сталинской премии (1950 г., за участие в коренном усовершенствовании методов ремон-
та электрооборудования). Жена — Фомичева (Титкова) Александра Сергеевна, родилась 
в 1902 г., инспектор карточного продовольственного бюро ТЭЦ-11. Сестра жены —  
Титкова Надежда Сергеевна, партработник, арестована в 1937 г. в Тульской области,  
видимо, расстреляна 12 сентября 1938 г.
Награды: ордена Ленина, Октябрьской революции, Красной Звезды (1945 г.), «Знак 
Почёта», медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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3 апреля — 22 декабря 1942 г.

Галухин Николай Васильевич
Приказом НКЭС от 22 декабря 1942 г. освобожден от должности директора ТЭЦ-11.

22 декабря 1942 г. — 25 марта 1943 г.

Уфаев Михаил Яковлевич
Биографию см.: т. III, с. 225–226.

22 мая 1943 г. — 1951 г.

Фомичев Григорий Иванович

Главные инженеры 
25 июня 1939 г. — 11 января 1942 г.

Сергеев Андрей Сергеевич
Родился 1 октября 1900 г. в дер. Афанасово Волоколамского района Московской области. 
В 1935 г. окончил МЭИ, инженер-теплотехник. Член ВКП(б) с июня 1930 г. 14 августа 
1915 г. — 15 ноября 1924 г. — 1-я Образцовая типография Мосполиграф (г. Москва, 
ул. Пятницкая, 71), литограф, переводчик. Ноябрь 1924 г. — 6 сентября 1929 г. —  
Высший художественный институт, преподаватель полиграфии, по совместительству. 
10 февраля 1925 г. — 8 июля 1927 г. — Парфюмерная фабрика «Свобода» (ул. Вятская, 
47), преподаватель полиграфии. 9 августа 1927 г. — 6 сентября 1929 г. — 5-я литогра-
фия Мосполиграф (Мыльников пер., 14), пробист. 6 сентября 1929 г. — июнь 1930 г. — 
ВТУЗ им. Ломоносова (Тверская), учащийся. Сентябрь 1930 г. — июнь 1935 г. — МЭИ  
им. Молотова, студент. 9 августа 1935 г. — 1 июля 1937 г. — ТЭЦ-11, мастер турбин-
ного цеха, 1 июля 1937 г. — 25 июня 1939 г. — начальник турбинного цеха, 25 июня 
1939 г. — февраль 1942 г. — главный инженер. Отстранен от должности главного  
инженера с переводом в котельный цех. Февраль — 22 октября 1942 г. — начальник ко-
тельного цеха. 22 октября 1942 г. переведен в Главвостокэнерго. В конце войны работал 
в Главцентроэнерго.
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11 января 1942 г. — 29 марта 1943 г.

Андреев Николай Алексеевич
Биографию см.: т. III, с. 262–263.

29 марта 1943 г. — март 1946 г.

Некрасов Андрей Михайлович
Родился в 1909 г. в г. Москве. Окончил МЭИ в 1934 г. Член ВКП(б) 
с 1942 г. С 20 декабря 1934 г. работал на ТЭЦ-11. 20 декабря 1934 г. — 
декабрь 1935 г. — инженер по защите, декабрь 1935 г. — декабрь 
1938 г. — начальник электролаборатории, декабрь 1938 г. — февраль 
1941 г. — начальник электроцеха, с февраля 1941 г. — заместитель глав-

ного инженера. До 9 октября 1942 г. — главный инженер ТЭЦ-12. 9 октября (декабря) 
1942 г. — 1943 г. — заместитель главного инженера ТЭЦ-11. 29 марта 1943 г. — март 
1946 г. — главный инженер и заместитель директора ТЭЦ-11. 25 марта — 28 мая 
1943 г. — и. о. директора ТЭЦ-11. 12 марта 1946 г. — 1953 г. — главный инженер, за-
тем директор Института постоянного тока в г. Ленинграде. 1953–1960 гг. — начальник  
технического управления Минэнерго СССР. С 1954 г. — член коллегии Минэнерго. 
1953–1959 гг. — главный редактор журнала «Электрические станции». С 1975 г. —  
заведующий кафедрой «Экономика и организация производства» МЭИ, кандидат техни-
ческих наук. С 1960 г. работал в Госэкономическом совете, затем в Госплане СССР, за-
местителем, позднее — начальником отдела планирования энергетики. Умер 1 декабря 
1982 г.
Награды: ордена Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медаль «За оборону 
Москвы».
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ТЭЦ-12

Директоры 
До 16 июля 1941 г.

Скатерщиков Константин Васильевич
В 1926 г. — член Моссовета. Директор ТЭЦ-7 (1937 г.). (6 января) — 16 июля 1941 г. — 
директор ТЭЦ-12. Приказом НКЭС от 16 июля 1941 г. освобожден от должности  
директора ТЭЦ-12 в связи с переходом на другую работу.

16–28 июля 1941 г.

Уфаев Михаил Яковлевич
24 июля 1941 г. приступил к выполнению обязанностей директора.
Биографию см.: т. III, с. 225–226.

С 4 августа 1941 г.

Дементьев Алексей Андреевич
Приказ НКЭС от 4 августа 1941 г., Мосэнерго от 6 августа. 8 августа 1941 г. приступил 
к выполнению обязанностей директора.
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26 сентября 1941 г. — 1942 г.

Богатырев Василий Васильевич
Родился 27 марта (8 апреля) 1899 г. в с. Бежица Брянского уезда Орлов-
ской губернии, в семье рабочего. В 1934 г. окончил Промышленную ака-
демию им. Сталина по специальности «инженер-энергетик». Член РКП(б) 
с мая 1918 г. 1912–1918 гг. работал токарем на Брянском металлурги-
ческом заводе. 1918–1922 гг. служил в РККА на Восточном фронте, где 

прошел путь от красноармейца до комиссара полка. 1918–1919 гг. — комиссар снаб-
жения бригады, 1919–1921 гг. — комиссар полка, бригады. 1921–1922 гг. при пода-
влении восстания в Западной Сибири был заместителем командующего группой войск. 
1922 (1923)–1925 гг. — секретарь Жиздринского уездного комитета РКП (б) Брянской 
губернии. 1925–1928 гг. — председатель Брянского губплана. С 1925 г. — заведующий 
агитпропотделом Брянского губкома ВКП(б), 1925–1927 гг. — заместитель председате-
ля Брянского губисполкома. С 1927 г. — начальник строительства Брянской районной 
электростанции и уполномоченный ВСНХ СССР по Брянско-Мальцевскому району энер-
гетики. 1928–1929 гг. — начальник Государственного управления по постройке Брянской 
районной электростанции. 1929–1930 гг. — уполномоченный по управлению и эксплуа-
тации скустованных сетями и подстанциями электростанциями Брянского района. 1934–
1938 гг. — начальник планово-производственного отдела, управляющий Фрунзенским 
районным строительным трестом Моссовета. С 1934 г. — начальник отдела на строитель-
стве Фрунзенской ТЭЦ и управляющий трестом «1-й Местпромстрой». 1938 (1936)–
1939 гг. — начальник строительства Сталиногорской ГРЭС. 1939–1940 гг. — в Нарко-
мате электростанций и электропромышленности СССР. С февраля 1939 г. — начальник 
Главного управления по строительству тепловых станций и сетей, с апреля 1939 г. —  
заместитель наркома электростанций и электропромышленности СССР. 17 апреля 1940 г. 
назначен наркомом электропромышленности СССР. В феврале 1941 г. на XVIII парткон-
ференции был предупрежден о возможности снятия с работы и 21 августа 1941 г. отстра-
нен от должности «как не обеспечивший руководства наркоматом». Приказом НКЭС 
от 26 сентября 1941 г. назначен директором Фрунзенской ТЭЦ, с 1 октября приступил 
к выполнению обязанностей. Приказом по Мосэнерго от 17 декабря 1941 г. назначен 
врио директора Сталиногорской ГРЭС. В 1941–1942 гг. — начальник строительства 
Фрунзенской ТЭЦ. Февраль–май 1942 г. — начальник отдела восстановления электро-
станций и электросетей Наркомата электростанций СССР. 1942–1943 гг. — управляю-
щий трестом «Центроэнергострой». В 1943 г. Богатыреву, как специалисту по скорост-
ному строительству (с использованием подневольного труда), было поручено строить 
Сталино горскую ГРЭС. 1943–1945 гг. — начальник строительства Сталиногорской 
ГРЭС. 1945–1947 гг. — заме ститель начальника Главприволжстроя, начальник управ-
ления капитального строительства Наркомата электростанций СССР. 1947–1949 гг. —  
начальник Главного управления по строительству и восстановлению юга страны Мини-
стерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. 1947–1951 гг. —  
начальник Главюгстроя Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР. 
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1949–1952 гг. — советник Министерства тяжелой промышленности правительства  
Северо-Восточного Китая. 24 ноября 1951 г. исключен из партии «за неправиль-
ное поведение во время нахождения в служебной командировке за границей», одна-
ко не был арестован. 1 июля 1953 г. восстановлен в партии. С 1953 (1952) г. работал 
старшим инженером треста «Строитель» Министерства строительства СССР. 1954–
1955 гг. — заместитель главного инженера треста Мосстрой № 7. С марта 1958 г. — 
персональный пенсионер союзного значения. Умер 21 апреля 1968 г. в г. Москве.  
Похоронен на Новодевичьем кладбище. Отец — Богатырев Василий Прокофьевич, из 
крестьян, имел в г. Орджоникидзеграде (Бежица Орловской области) дом, слесарь-ин-
струментальщик, в  1933–1934 гг. работал на ТЭЦ-11 Мосэнерго, умер в 1942 г.  
Сестры — Тупицына Полина Васильевна, работала на ТЭЦ-11 в цехе топливоподачи 
мотористкой; Семеняченко Екатерина Васильевна, в 1934–1939 гг. и в 1941–1943 гг.  
работала на ТЭЦ-11, инструментальщица, кастелянша.
Награды: орден Ленина.

9 марта — 9 октября 1942 г.

Васин Александр Данилович
Родился 27 августа 1903 г. в г. Белёве Тульской области. В 1932 г. окончил МЭИ.  
Член ВКП(б) с июня 1924 г. 1919–1922 г. — Тульский губпродком, агент. 1922–
1923 гг. — лесопильный завод Курской ж. д., ст. Тула, чернорабочий. 1923–1927 гг. — 
Тульский оружейный завод, замочная мастерская, станочник, чертежник. 1927–1928 гг. — 
Московское коммунальное хозяйство, техник-механик. 1928–1932 гг. — МЭИ, студент. 
Август–ноябрь 1932 г. — ГЭС-2, инженер-конструктор технического отдела. 1932–
1934 гг. служил в РККА. В 1934–1942 гг. работал на ГЭС-2. С 1 января 1934 г. —  
руководитель НКО, инженер-конструктор, с октября 1936 г. — инженер электроце-
ха, помощник начальника электроцеха, с февраля 1938 г. — начальник электроцеха. 
9 марта — 9 октября 1942 г. — директор Фрунзенской ТЭЦ. Вновь направлен на ГЭС-2  
в связи с консерва цией и окончанием демонтажа ТЭЦ-12. 9 октября — 9 ноября 1942 г. — 
начальник электроцеха ГЭС-2. 9 ноября 1942 г. — 24 октября 1944 г. — директор ТЭЦ-8.

1944 г. — 1947 г.

Удалов Николай Павлович
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Главные инженеры 
Июнь (29 апреля приказ НКЭС) — август 1941 г., 14 декабря 1944 г. —  

11 января 1950 г.

Дементьев Алексей Андреевич
Родился 27 марта 1904 г. в дер. Жилкино Высоковского района Кали-
нинской области. Учился в сельской школе в 1914–1917 гг., в 1925–
1929 гг. — на рабфаке им. Артема, в 1933 г. окончил МЭИ. Член ВКП(б) 
с июля 1925 г. 1915 г. — август 1916 г. — рабочая чайная «Яшка», 
г. Петроград, рабочий. 1917–1920 гг. — фабрика ГУК (им. Желябова), 

ученик-электромонтер. 1920–1922 гг. — органы ЧК, г. Петроград–Тверь, уполномочен-
ный. 1921 г. — окончил первые курсы чекистов в Петрограде. 1923–1926 гг. — фабри-
ка «Красный Октябрь», г. Москва, электромонтер, 1927–1928 гг. — заведующий АХО. 
1928–1929 гг. — Всесоюзное АО «Шерсть», экономист. 1929–1933 гг. — студент МЭИ. 
1934 г. — подстанция Мосэнерго Кожухово, дежурный электротехник. 1934–1938 гг. — 
ТЭЦ-11, дежурный инженер, старший дежурный инженер. 4 января 1938 г. — 1940 г. — 
РУ Дальэнерго НКЭС, г. Владивосток, главный инженер и заместитель управляющего. 
1940–1941 гг. — ТЭЦ-9 Мосэнерго, начальник электроцеха. Июнь–август 1941 г. — 
ТЭЦ-12, главный инженер и заместитель директора. 1941–1942 гг. — инженер-инспек-
тор по эксплуатации. 1943 г. — ТЭЦ-9, начальник котельного цеха в/д. 1944 г. — ЦАИ, 
старший инженер. С мая 1944 г. — старший инженер производственно-технического от-
дела. С 14 декабря 1944 г. — ТЭЦ-12, главный инженер и заместитель директора. Уволен 
11 января 1950 г. С 1961 г. на пенсии.
Награды: орден «Знак Почёта» (22 апреля 1939 г.), медаль «За оборону Москвы» (1 мая 
1944 г.).

15 августа 1941 г. — 11 января 1942 г.

Андреев Николай Алексеевич
Родился 1 мая 1897 г. в г. Москве, в семье рабочего Московской текстиль-
ной фабрики. Окончил трехклассное начальное училище, в 1914 г. — 
ремесленное училище имени К. Т. Солдатенкова, обучался в дополнитель-
ных классах при Петровско-Пречистенском городском училище. В 1925 г. 
окончил (поступил в 1917 г.) Московское высшее техническое училище 

по специальности «Центральные электрические станции». В 1931 г. окончил курсы крас-
ных директоров металлопромышленности. В 1944 г. заочно окончил Высшую партийную 
школу. Член ВКП(б) с апреля 1939 г. 15 июля 1913 (15 июня 1914) г. — 15 сентября 
1914 г. — техническая контора Сименс-Шуккерт, электромонтер. Работал на Трамвайной 
(ГЭС-2) электростанции: 15 сентября 1914 г. — 15 июля 1925 г. — помощник монтера, ма-
стер, щитовой мастер; 15 июля 1925 г. — 15 августа 1935 (1936) г. — инженер, начальник 
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электромашинного цеха; 15 августа 1935 (1936) г. — 15 апреля 1938 г. — главный инже-
нер. 15 апреля 1938 г. — 15 декабря 1939 г. — начальник технического отдела и замести-
тель главного инженера Управления Мосэнерго. 15 декабря 1939 г. — 30 декабря 1940 г. 
(по другим сведениям: 1 февраля 1941 г.) — главный инженер Управления Мосэнерго. 
22 октября 1940 г. не предотвратил (отдал распоряжение об остановке цеха) появление 
аварийной ситуации в энергосистеме из-за снижения отпуска электроэнергии литейному 
цеху завода «Электросталь» на 43 минуты. 6 ноября 1940 г. снят с работы и отдан под суд. 
Приговорен к общественному порицанию Московским горсудом. Приговор был им опро-
тестован в Верховном суде РСФСР. 30 декабря 1940 г. (по другим сведениям: 1 февраля 
1941 г.) — 15 августа 1941 г. — начальник электроцеха ТЭЦ-11. 15 августа 1941 г. — 
11 января 1942 г. — главный инженер и заместитель директора ТЭЦ-12. В октябре 1941 г. 
в машинном зале ТЭЦ организовал цех по ремонту танков Т-34. Фронту были переданы 
десятки отремонтированных танков. 11 января 1942 г. — 29 марта 1943 г. — главный 
инженер и заместитель директора ТЭЦ-11. 15 марта 1943 г. — 25 мая 1946 г. — инструк-
тор отдела электростанций управления кадров ЦК ВКП(б). 25 мая 1946 г. — 15 января 
1951 г. — главный инженер Советского государственного акционерного «Общества элек-
тростанций в Германии». 1 февраля 1951 г. — 1953 г. — заместитель начальника главка 
Главволгоэлектросетьстроя МЭС. 2 июня 1953 г. — 1955 г. — заместитель управляюще-
го Московским строительно-монтажным трестом Главэлектростроя, старший инспектор 
главной инспекции по эксплуатации электростанций МЭС и ЭП. В 1955 г. освобожден от 
занимаемой должности по состоянию здоровья.
Награды: ордена Красной Звезды (19 апреля 1945 г., за организацию ремонта танков), 
Ленина (1952 г.), медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).

До 9 октября 1942 г.

Некрасов Андрей Михайлович
Биографию см.: т. III, с. 258.
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11 января — июнь 1942 г. 

Исполняющий обязанности

Агринский Виктор Александрович
Родился в августе 1912 г. в г. Сызрани. В 1927–1931 гг. учился в Его-
рьевском техникуме «Комсомолец», по специальности — «теплотехник». 
С апреля 1932 г. работал в Мосэнерго, старший конструктор ПКБ. С дека-
бря 1933 г. — начальник тепломонтажных работ КЭТ-строя Даль энерго. 
В 1934 г. окончил 3 курса Московского энергетического института,  

теплотехник. С декабря 1935 г. по декабрь 1937 г. служил в РККА, пограничная часть 
ОКДВА. С марта 1938 г. — инженер-теплотехник ТЭЦ-12 Мосэнерго. С марта 1939 г. 
по ноябрь 1941 г. — в ПКБ Мосэнерго, главный инженер проекта. В ноябре 1941 г. — 
январе 1942 г. — главный инженер ОКС ТЭЦ-12 (9 октября 1941 г. в связи с объедине-
нием эксплуатации и строительства ТЭЦ в связи с приказом НКЭС от 26 сентября 1941 г. 
назначен главным инженером строительства и теплоэлектромонтажных работ; 21 ноября 
1941 г. в связи с сокращением объема работ по строительству главный инженер по стро-
ительству В. А. Агринский считается заместителем главного инженера ТЭЦ). С января 
по июнь 1942 г. — врио главного инженера ТЭЦ-12 и главный инженер строительства. 
В июне–сентябре 1942 г. — заместитель главного инженера ТЭЦ-12. С октября 1942 г. 
по февраль 1943 г. — начальник монтажного цеха «Мосэлектросетьстроя» Мосэнерго. 
С 16 февраля 1943 г. — главный инженер «Мосэлектросетьстроя». С 1949 г. — главный 
инженер ЦРМЗ. С 1 мая 1958 г. до 28 ноября 1966 г. — начальник (директор) ремонт-
но-электромеханического цеха (завода) ВВС Мосэнерго.
Награды: орден Красной Звезды (май 1945 г., за выполнение заданий по энергетике), ме-
даль «За оборону Москвы».

Начальник площадки 
1942 г.

Снитовский Зиновий Исакович
Родился в 1909 г. в г. Поти, Грузия, в семье портного. Окончил в 1930 г. Новороссийский 
рабочий вечерний университет, в 1936 г. — Московский институт электрификации и ме-
ханизации им. Молотова, инженер-электрик. Член ВКП(б) с 1930 г. 1922–1925 гг. — 
парикмахерская артель, г. Новороссийск, ученик. 1925–1930 гг. — цементный за-
вод «Пролетарий», г. Новороссийск, электромонтер. 1936–1937 гг. — Всесоюзный 
научно-исследовательский институт электрификации, г. Москва, инженер, руководитель 
группы. Сентябрь 1937 г. — 1942 г. — МКС Мосэнерго, начальник отдела, началь-
ник строительства первых в СССР линий 110 кВ кабеля. С октября 1942 г. — началь-
ник конторы «Мосэлектросетьстрой», подчиненной Управлению Мосэнерго, на базе 
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законсервированного строительства ТЭЦ-12. 17 июля 1945 г. назначен заместителем на-
чальника по строительству Главюжэнерго. 1953–1957 гг. — заместитель управляющего 
«Мостройэлектропередачи». С 1957 г. — «Мостройэлектропередача», начальник техин-
спекции, начальник ПТО.

3 октября 1942 г. — 9 июля 1943 г.

Гатов Анатолий Соломонович
Родился в 1908 г. в г. Минске, в семье маляра. Окончил среднюю школу в 1924 г., 
в 1940 г. — Промакадемию им. Кагановича, строительный факультет, инженер-строитель. 
Член ВКП(б) с июля 1930 г. 1921–1925 гг. — жилстрой, г. Минск, ученик слесаря. 1925–
1928 гг. — 11-й завод металлистов, г. Москва, ученик токаря. 1928–1930 гг. — завод 
«Динамо», токарь по металлу. 1930–1932 гг. — на строительстве Бобриковского химком-
бината, заместитель секретаря горкома ВЛКСМ г. Сталиногорска. 1932–1933 гг. — стро-
ительство завода № 492, г. Сталиногорск, секретарь парткома. 1933–1935 гг. — секретарь 
горкома комсомола г. Сталиногорска. 1935–1940 гг. — Промакадемия им. Кагановича, 
слушатель. Июнь 1940 г. — август 1941 г. — Управление строительства Фрунзенской 
ТЭЦ, заместитель начальника строительства. С августа 1941 г. — Фрунзенская ТЭЦ, 
заместитель директора (26 сентября 1941 г. ввиду ликвидации строительства зачислен 
на ТЭЦ. 9 октября 1941 г. в связи с объединением эксплуатации и строительства ТЭЦ 
назначен врио заместителя директора по материально-финансовой части). С 21 января 
1942 г. — заместитель директора ТЭЦ-12 по АХФЧ. С 3 октября 1942 г. — начальник 
площадки ТЭЦ-12 и заместитель начальника конторы «Мосэлектросетьстрой» по АХЧ. 
В июле 1943 г. направлен в Главэнергострой исполняющим обязанности начальника 
строи тельной конторы.

5 октября 1943 г. — 16 мая 1944 г.

Михайлов Ефим Андреевич
Родился в 1906 г. в г. Николаеве, в семье портового матроса. В 1913 г.  
поступил в школу, окончил 4 класса, затем 2 курса судостроительного  
техникума в Николаеве. Член ВКП(б) с марта 1932 г. В 1918 г. — беспри-
зорник в г. Одессе. 1919–1920 гг. — завод № 198, г. Николаев, ученик. 
1920–1925 гг. — завод Андре Марти, г. Николаев, ФЗУ, ученик модель-

щика, 1925–1930 гг. — судовой модельщик, 1930–1931 гг. — секретарь ЛКСМУ. Октя-
брь 1931 г. — май 1932 г. служил в РККА, школа 15-го артиллерийского полка, г. Ни-
колаев, курсант. 1932–1933 гг. — Горпрофсовет, г. Николаев, заместитель председателя 
страхкассы. 1933–1934 гг. — зерносовхоз им. Шевченко Одесской области, заведующий 
пунктом соцстраха, председатель рабочкома. 1934–1935 гг. — Херсонский зернотрест, 
помполит. 1935–1936 гг. — Союз городских предприятий, Горкомхоз, г. Николаев, 
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председатель союза. 1936–1937 гг. — электростанция, г. Николаев, председатель завко-
ма. 1937–1940 гг. — ЦК Союза рабочих электростанций, секретарь ЦК Союза. 1940–
1943 гг. — Управление ВВС Мосэнерго, заместитель директора по административно-хо-
зяйственной и финансовой части, 10 октября 1942 г. — 15 июня 1943 г. — заместитель 
директора по рабочему снабжению, начальник ОРСа. С 25 июня 1941 г. по 28 июня 
1943 г. — помощник командира 1-го батальона 4-го полка МПВО по материально-техни-
ческому обеспечению. После освобождения Яхромского района от немецких войск руко-
водил работами по восстановлению линий электропередач для обеспечения ответственных 
потребителей. С 19 июня (1 июля) 1943 г. — Энергосбыт, начальник района. С 5 октября 
1943 г. — заместитель начальника конторы «Мосэлектросетьстрой» и начальник закон-
сервированной площадки ТЭЦ-12 (до 16 мая 1944 г.).

С 16 мая 1944 г.

Семенихин Вениамин Никанорович
Родился в 1913 г. Окончил Воронежский индустриальный техникум, в 1937 г. — Киев-
ский индустриальный институт. Беспартийный. С 9 августа 1939 г. — начальник строй-
участка. Приказом от 16 мая 1944 г. назначен начальником законсервированной площад-
ки ТЭЦ-12 с подчинением начальника площадки в оперативном отношении начальнику 
«Мосэлектросетьстроя».
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Директор и главный инженер 
9 января 1942 г. — 10 октября 1944 г.

Поллак Сергей Владимирович
Родился 20 марта (2 апреля н. ст.) 1905 г. в г. Санкт-Петербурге, в се-
мье преподавателя музыки. Мать, Наталья Васильевна Юркевич, — из 
потомственных дворян Черниговской губернии. В 1920 (1921)–1925 гг. 
учился в Политехническом техникуме путей сообщения им. Дзержинского, 
техник 1-го разряда, в 1927–1929 гг. — в Электротехническом институте  

им. Ленина, инженер-электрик. Член ВКП(б) с мая 1941 г. Январь–июль 1919 г. — 
НКВД, г. Петроград, курьер. 1919–1921 гг. — Северо-Западная ж. д., агент охраны, 
чертежник, счетовод. 1924–1928 гг. — Волховстрой, монтер, техник, мастер понизи-
тельной станции, старший мастер. С мая 1928 г. по 1931 г. — проектно-монтажный 
трест ГЭТ-ВЭО, руководитель работ, заместитель управляющего и главный инженер 
Вологодского бюро. 1931–1932 гг. — Теплоэлектропроект, г. Ленинград, руководи-
тель группы. 1932–1936 гг. — бюро Днепростроя, г. Ленинград, руководитель группы.  
1936–1942 гг. — Волгострой НКВД (г. Дмитров, Переборы, г. Углич), заместитель  
начальника электрического подотдела, начальник электромонтажных работ, начальник 
и главный инженер эксплуатации. С 9 января 1942 г. (по другим сведениям с 8 декабря 
1940 г.) по 10 октября 1944 г. — директор и главный инженер Угличской ГЭС Мосэнерго. 
С 24 октября 1944 г. — заместитель управляющего Колэнерго Главцентроэнерго. В начале 
1950-х гг. — заместитель главного инженера строительства Волго-Донского канала.
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Директор 
10 октября 1944 г. — 1952 г.

Алексанян Герасим Антонович
Родился в 1896 г. в с. Караундж (Карандж) Эриванской губернии, в кре-
стьянской семье. В 1931 г. окончил Московский энергетический институт, 
инженер-электрик. В 1919 г. в г. Тбилиси вступил в подпольную организа-
цию комсомола. Член ВКП(б) с 1921 г. 1912–1916 гг. — завод «Техник», 
г. Баку, токарь по металлу. 1916–1917 гг. служил в армии, 17-й Туркестан-

ский полк, рядовой. 1918–1919 гг. — городское самоуправление г. Тбилиси, обозно-ме-
ханические мастерские, токарь по металлу. 1919–1921 гг. — частная электростанция 
Мелик Азарян, Тбилиси, машинист. 1921–1924 гг. — ВСНХ Грузии, машинист-элек-
тромонтер. 1923–1926 гг. — вечерний рабфак, г. Тбилиси, студент. Поступил неграмот-
ным. 1926–1931 гг. — МЭИ, студент. 1931–1932 гг. — МОГЭС, помощник диспетче-
ра. 1932–1937 гг. — Закэнерго, февраль–ноябрь 1932 г. — заведующий подстанцией  
и Ленинаканской ГЭС, 1932–1935 гг. — директор Ленинаканской ГЭС, 1935–1937 гг. — 
директор Дзорагетской ГЭС Кировоканского района. 1937–1941 гг. — главный инже-
нер и директор Энергосбыта Армэнерго. 1941–1944 гг. — директор и главный инженер  
Ереванских ГЭС-1 и ГЭС-2. Июнь–октябрь 1944 г. — в распоряжении отдела руково-
дящих кадров МЭС. 10 октября 1944 г. — 13 сентября 1952 г. — директор ГЭС-13 Мос-
энерго. С 13 сентября 1952 г. — управляющий Армянэнерго Главюжэнерго. Умер 11 июня 
1960 г.
Награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За оборону Кавказа» (1945 г.).

Главный инженер 
21 октября 1944 г. — 20 декабря 1950 г.

Глушко Анатолий Иванович
Биографию см.: т. III, с. 270.
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Директор 
9 января 1942 г. — 1950 г.

Андрианов Сергей Николаевич
Родился 30 июля 1906 г. в г. Москве, в семье рабочего Синодальной типо-
графии. Окончил 9 классов в 1924 г. и Московский инженерно-строитель-
ный институт, гидросиловой факультет. Член ВКП(б) с июля 1941 г. 1924–
1927 гг. — частные авторемонтные мастерские Кругликова, автослесарь. 
Декабрь 1927 г. — май 1928 г. — безработный. 1928–1930 гг. — завод 

железобетонных изделий Мосстроя, бригадир, слесарь. Направлен на учебу в счет «проф-
тысячи». 1930–1934 гг. — учился в Московском инженерно-строительном институте. 
1934 г. — февраль 1938 г. — канал Москва–Волга, г. Дмитров, инженер-проектировщик, 
старший прораб, начальник эксплуатации. В 1935 г. работал прорабом на монтаже Ист-
ринской гидростанции, затем — Яхромской насосной станции. 1938 г. — август 1939 г. — 
Куйбышевский гидроузел НКВД, проектный отдел, старший инженер-проектировщик. 
1939–1942 гг. — Волгострой НКВД. 1939–1941 гг. — Угличский гидроузел, начальник 
монтажных работ. Август 1941 г. — 1942 г. — Рыбинский гидроузел, начальник монтажных 
работ. 7 ноября 1941 г. был запущен гидрогенератор мощностью 55 МВт, а 18 ноября на-
чалась промышленная эксплуатация Рыбинской ГЭС. С 9 января 1942 г. — и. о. директора 
Рыбинской ГЭС. 10 сентября 1942 г. — 1950 г. — директор Рыбинской ГЭС. 22 сентября 
1950 г. — 1960 г. — начальник управления Днепростроя, который в те годы строил сначала 
Каховскую, а затем Днепродзержинскую ГЭС. С 1961 г. по 1968 г. — председатель Государ-
ственного комитета Совета Министров УССР по делам строительства. С 1963 г. — замести-
тель председателя Совета Министров УССР. Умер в 1993 г.
Награды: два ордена Трудового Красного Знамени (1937 г.; 1944 г.), орден «Знак Почёта» 
(1945 г.), медаль «За оборону Москвы» (1945 г.).
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Главные инженеры 
1 ноября 1941 г. — январь 1943 г.

Глушко Анатолий Иванович
Родился в июне 1913 г. в г. Екатеринославе, в семье служащего, сослан-
ного за революционную деятельность в Вологодскую губернию. В 1922–
1928 гг. учился в неполной средней школе, в 1927–1931 гг. — в Транс-
портном политехникуме в г. Днепропетровске. В 1936 г. окончил МЭИ 
(поступил в 1931 г.), электроэнергетический факультет, инженер-элек-

трик. Член ВКП(б) с 1946 г. 17 ноября 1936 г. — 28 февраля 1937 г. — инженер проект-
ного отдела Волгостроя НКВД СССР. 28 февраля — 11 ноября 1937 г. — инженер группы 
защиты канала Москва–Волга НКВД СССР. 11 ноября 1937 г. — 25 апреля 1938 г. — 
инженер (с 1 декабря 1937 г. — старший) отдела эксплуатационного оборудования  
Волгостроя НКВД СССР. 25 апреля 1938 г. — 1 декабря 1939 г. — начальник отделения 
монтажного сектора. 1 декабря 1939 г. — 1 ноября 1941 г. — начальник электролабора-
тории Волгостроя. 1 ноября 1941 г. — 1 января 1942 г. — главный инженер Рыбинской 
ГЭС. С 9 (1) января 1942 г. — 1 января 1943 г. — и. о. главного инженера Рыбинской ГЭС 
Мосэнерго. В 1943–1950 гг. работал на Угличской ГЭС. 1 января 1943 г. — 19 февраля 
1944 г. — начальник технического отдела и заместитель главного инженера. С 19 фев-
раля 1944 г. — заместитель главного инженера. С 21 октября 1944 г. — врио главно-
го инженера. С 25 октября 1944 г. — и. о. главного инженера и заместителя директора. 
16 февраля 1946 г. — 20 декабря 1950 г. — главный инженер и заместитель директора. 
1951–1954 гг. — главный инженер, директор каскада Лен энерго. Кандидат технических 
наук (1953 г.), доцент (1955 г.). 1954–1964 гг. — заведующий кафедрой энергосистем 
и сетей Куйбышевского политехнического института. Лауреат Сталинской премии (1951 г., 
за участие в автоматизации и телемеханизации Узбекской и Московской энергосистемы). 
Сочинения: Проект автоматизации Угличской и Рыбинской ГЭС (1939 г.). Умер в 1964 г.
Награды: орден «Знак Почёта» (14 июля 1944 г., за строительство Рыбинского и Углич-
ского гидроузлов), медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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1943 г. — 1947 г.

Яковлев Анатолий Федорович
Родился 30 ноября 1910 г. В 1932 г. окончил Закавказский энергетический 
институт. Работал инженером технического отдела, дежурным инженером 
Волховской ГЭС (1932–1934 гг.), дежурным инженером, начальником 
технического отдела, главным инженером Верхне-Свирской ГЭС, главным 
инженером Рыбинской ГЭС (1943–1947 гг.). С 1941 г. по 1942 г. участво-

вал в Великой Отечественной войне. В 1947–1973 гг. — главный инженер Днепровской 
ГЭС. Принимал непосредственное участие в пуске всех гидроагрегатов возрожденной  
гидроэлектростанции (первый — 3 марта 1947 г., последний — 26 июня 1950 г.). 
Умер 6 августа 1991 г.
Награды: орден Трудового Красного Знамени.
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ТЭЦ-15

Директоры

(1943 г.)

Гордеев

19 февраля 1943 г. — 16 октября 1945 г.

Князев Владимир Федорович
Биографию см.: т. III, с. 87–88.

Главные инженеры 
До 20 января 1943 г.

Соколов
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20 января–15 марта 1943 г.

Вейтков Федор Леопольдович
Родился 23 июня 1906 г. в г. Смоленске, в семье театрального парикма-
хера. Окончил в 1926 г. рабфак МВТУ, в 1931 г. — МЭИ. Член ВКП(б) 
с 1932 г. 1918–1919 гг. — городской театр г. Смоленска, ученик машини-
ста сцены. Участник Гражданской войны в 1919–1921 гг., Западный фронт, 
стрелок, комсомольский и клубный работник. 1921–1922 гг. — Городской 

и Заднепровский комитеты комсомола г. Смоленска, инструктор, заведующий литератур-
ной экспедицией, заведующий клубом. 1922–1926 гг. — рабфак МВТУ, студент. 1926–
1931 гг. — МЭИ, студент. В 1924–1930 гг. литературный сотрудник газеты «Правда». 
1931–1933 гг. — старший (главный) технический инспектор Наркомтруда СССР. Работал 
в Управлении Мосэнерго с 14 июля 1933 г., помощник дежурного диспетчера, дежурный 
диспетчер Центрального диспетчерского пункта, старший инженер ПТО. С 22 января по 
15 марта 1943 г. исполнял обязанности главного инженера ТЭЦ-15. С марта 1943 г. — вновь 
старший инженер ПТО. 8 сентября 1943 г. переведен в Наркомат электростанций. Ученый 
секретарь научно-технического совета ЦНИЭЛ Министерства электростанций СССР. Попу-
ляризатор науки, журналист. Сочинения: Летопись электричества. М.; Л.: Госэнергоиздат, 
1946; Как создавалась электрификация Страны Советов. М.: Государственное издательство 
политической литературы, 1947; Рассказ о творцах телеграфа. М.: Связьиздат, 1950. Аресто-
ван 9 февраля 1951 г. по статье 58-10. Приговорен ОСО при МГБ СССР 3 сентября 1951 г. 
к 8 годам ИТЛ. Умер в заключении 5 июня 1952 г. Реабилитирован Судебной коллегией по 
уголовным делам Верховного суда СССР 28 декабря 1955 г. за недоказанностью обвинения.

4 марта 1943 г. — 12 марта 1948 г.

Грожан Марк Юльевич
Родился в августе 1903 г. в г. Санкт-Петербурге, в семье инженера-технолога. Окончил 
среднюю школу в г. Липецке, МВТУ в 1930 г. 1924 г. — участник Карской экспедиции 
Великого северного пути. 1928–1930 гг. — трест «Энергострой» НКТП, инженер-кон-
структор. 1930–1932 гг. — СталГРЭС, НКТП, г. Сталинград, мастер, прораб. 1932–
1934 гг. — ТЭЦ-8 Мосэнерго, начальник монтажного отдела. 1934–1936 гг. — ТЭЦ-11, 
начальник котельного цеха. 1936–1937 гг. — Минская ТЭЦ, заместитель начальника 
строительства и главный инженер. 1937–1939 гг. — Воронежская ГРЭС, заместитель на-
чальника строительства и главный инженер. В 1938 г. арестован, находился в заключении, 
освобожден и восстановлен на работе. 1939–1941 гг. — ГРЭС-10 Мосэнерго, главный 
инженер ОКСа и начальник технического отдела. 1941–1942 гг. — строительство ВЭС, 
НКЭС, г. Уральск, главный инженер. 1942–1943 гг. — Челябинская ТЭЦ, начальник 
котельного цеха. 4 марта 1943 г. (утвержден 13 октября 1944 г.) — 12 марта 1948 г. — 
ТЭЦ-15 Мосэнерго, главный инженер, заместитель директора.
Награды: орден «Знак Почёта» (апрель 1945 г.).
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СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕДИНЕННЫХ ТЭЦ — 
СЕМЕНОВСКОЙ, ЛЕНИНГРАДСКОЙ  

И ДЕРБЕНЕВСКОЙ

Директоры 
1 апреля — 15 июля 1941 г.

Уфаев Михаил Яковлевич
Биографию см.: т. III, с. 225–226.

1942 г. — 19 февраля 1947 г.

Александров Дмитрий Иванович
Родился 15 мая 1893 г. в дер. Аксиньино Серпуховского района Москов-
ской области, в семье рабочего, специалиста по паровым установкам. 
В 1906–1909 гг. учился в ремесленном училище, ст. Голутвин Казан-
ской ж. д., токарь. Член ВКП(б) с 1930 г. С 1909 г. — Коломенский за-
вод, ст. Голутвин, ученик водопроводчика, с 1910 г. — токарь по металлу. 

1914–1922 (1923) гг. служил в армии. 56-й запасной полк, г. Москва; Московский ар-
тиллерийский склад, Кремль; 7-й ж. д. батальон, г. Петрозаводск; арсенал Московского 
артиллерийского склада (1917–1923 гг.), рядовой. 1922–1923 гг. — МСПО, рабочий 
склада. В 1923 г. поступил на работу в МОГЭС. С 1923 г. — электромонтер, с 1929 г. — 
председатель месткома, с 1931 г. — руководитель органа труда Управления, с 1932 г. — 
инструктор по соцсоревнованию, с 1934 г. — секретарь месткома Управления Мосэнерго, 
с 1936 г. — начальник хозяйственной части, с 1938 г. — заместитель начальника по 
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хозяйственно-финансовым вопросам ПКБ, с 1941 г. — начальник площадки ТЭЦ-13, 
1942 г. — 19 февраля 1947 г. — директор объединенных ТЭЦ (законсервированных ТЭЦ 
Мосэнерго — 12 строительных площадок). Жена – Панкина Мария Петровна, работала 
в Хозкомбинате Мосэнерго, табельщица.

СЕМЕНОВСКАЯ ТЭЦ-14 
Строительная площадка находилась по адресу:  

г. Москва, ул. Семеновский вал, 10.

Начальник

Голубев Николай Иванович
Родился в 1902 г. Окончил МЭИ в 1935 г. Начальник площадки ТЭЦ-14 с 18 июля 1941 г.

ДЕРБЕНЕВСКАЯ ТЭЦ-18 
Строительная площадка находилась по адресу: 

г. Москва, 3-й Павелецкий проезд, 7.

Начальники 
С 25 сентября 1941 г.

Мельников Герасим Иванович
Родился 3 марта 1889 г. в г. Буденный Воронежской области, в семье плотника. Окон-
чил начальное городское училище, мореходное училище и Всесоюзную промакадемию 
им. Сталина в 1934 г. Член ВКП(б) с февраля 1921 г. 1902–1905 гг. — Горловский маши-
ностроительный завод, слесарь. Участник Горловского вооруженного восстания в декабре 
1905 г. в г. Горловке Бахмутского уезда Екатеринославской губернии. 1905–1907 гг. — 
ртутный завод, слесарь. 1907–1908 гг. — Краматорский завод, слесарь. 1908–1909 гг. — 
Макеевский металлургический завод, слесарь. 1909–1910 гг. — гидроэлектростанция, 
Закавказье, мест. Манес, монтер. 1910–1914 гг. — военный флот, Владивостокский 
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порт, матрос. 1914–1918 гг. — коммерческий флот, г. Владивосток, механик. 1918–
1922 гг. — ДВК, военком конной разведки партизанского отряда. В 1922–1930 гг. рабо-
тал в г. Владивостоке. 1922–1923 гг. — райком ВКП(б), заведующий орготделом. 1923–
1924 гг. — коммунотдел, инструктор по техчасти. 1924–1927 гг. — директор городского 
трамвая. 1927–1928 гг. — городская электростанция, директор. 1928–1930 гг. — трест 
коммунальных предприятий, управляющий. 1930–1934 гг. — Промакадемия, слушатель. 
1934–1935 гг. — Хабаровская ГРЭС, начальник строительства. 1935–1937 гг. — Бука-
чачинская ЦЭС Восточно-Сибирского края, начальник строительства. 1937–1939 гг. — 
ДВК, Приморский край, Артёмгрэсстрой, начальник строительства. 1939–1940 гг. — 
Дальэнергострой, г. Владивосток, управляющий трестом. 1940–1941 гг. — Якутолово, 
начальник ОКСа. С 25 сентября 1941 г. — начальник площадки ТЭЦ-18. 17 декабря 
1942 г. — 11 января 1943 г. — сотрудник Управления Мосэнерго. В январе 1943 г.  
переведен на Угличскую ГЭС.

С января 1943 г.

Демидович Станислав Ипатьевич
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УПРАВЛЕНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
ВОЗДУШНЫХ СЕТЕЙ (ВВС)

Директоры 
1938 г. — 17 мая 1944 г.

Барулин Александр Григорьевич
Родился в 1889 г. в г. Санкт-Петербурге, в семье рабочего. Окончил 4 курса  
промакадемии им. Кагановича в 1937 г. (незаконченное высшее). Член 
ВКП(б) с марта 1925 г. 1905–1906 гг. — резиновая фабрика «Треуголь-
ник», г. Петербург, ученик электромонтера. 1907–1912 гг. — Балтий-
ский судостроительный завод, электромонтер. Уволен с завода за участие 

в забастовке. 1913–1914 гг. — кустарные мастерские, г. Москва, электромонтер. 1914–
1915 гг. — АО «Электропередача», г. Богородск, электромонтер. Ноябрь 1915 г. — октябрь 
1917 г. служил в армии, Юго-Западный фронт, шофер, рядовой. 1917–1926 гг. — «Обще-
ство электрического освещения 1886 г.» (ОГЭС, МОГЭС), г. Богородск, электромонтер, 
с 1921 г. — г. Орехово-Зуево, электромонтер. 1926–1928 гг. — заместитель заведующе-
го электросетевого района, г. Павловский Посад. 1928–1929 гг. — подстанция, г. Серпу-
хов, начальник. 1929–1930 гг. — Подольский электросетевой район, начальник. 1930–
1932 гг. — МОГЭС, начальник эксплуатационного отдела. 1932–1934 гг. — помощник 
директора. 1934–1937 гг. — 4-й район ВВС, начальник. 1937–1938 гг. — 5-й район ВВС, 
начальник. Август 1938 г. — 17 мая 1944 г. — директор ВВС. С 22 мая 1944 г. — и. о. на-
чальника (утвержден 22 февраля 1945 г.) 3-го района ВВС. 17 октября 1945 г. — 1946 г. — 
Кёнигсберг энерго, директор ВВС. 1946 г. — 20 апреля 1947 г. — в спецкомандировке. 
Германия, Берлин, Галле, Биттерфельд. С 23 июня 1947 г. — 3-й район ВВС, начальник. 
С 14 сентября 1955 г. — Октябрьский район электросетей ВВС, заместитель директора.
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«В 1913 г. я вынужден был выехать из Петербурга, и мне товарищи посоветовали поехать 
в г. Москву к Е. Л. Афонину, у которого я остановился. С ним мы ходили к Г. М. Кржи-
жановскому, который принял нас хорошо и предложил мне поехать на болото на стройку 
электростанции акционерного общества «Электропередача» в г. Богородск (Ногинск). 
Работал я под руководством А. В. Винтера по монтажу ТП 2 кВ для добычи торфа. А. И. Бу-
ланов в то время работал на строительстве 2 кВ линии электропередачи по болоту, здесь 
я и познакомился с ним. В 1914 г. монтаж заканчивался, и я вынужден был опять ехать 
к Г. М. Кржижановскому, он направил меня в Общество к инженеру Алексееву, который 
мне предложил поехать в г. Саранск Пензенской губернии на монтаж городской электро-
станции. Я согласился и работал до 1915 г. В 1915 г. вернулся в г. Москву, и А. В. Винтер 
принял меня на электростанцию на монтаж подстанции и ТП в Павловском Посаде, где 
работал и жил до конца 1915 г. Был мобилизован в армию и служил в автомобильной роте 
до 1917 г. В ноябре 1917 г. демобилизовался и опять стал работать на станции Электро-
передача в Богородске, где уже был организован Истомкинский район. Во главе — на-
чальник района И. Осипов и его заместитель Г. Иванов. Буланов в то время был масте-
ром воздушных линий. Работал помощником старшего монтера. В 1921 г. был назначен 
старшим монтером Орехово-Зуевского подрайона и переехал туда. В 1926 г. назначен 
Управлением МОГЭС в Павловский Посад на должность заместителя начальника отдела 
присоединений, а в 1928 г. назначен начальником подрайона в г. Серпухов, заместителем 
начальника района в г. Подольск. В 1930 г. переведен в г. Москву заместителем начальни-
ка по эксплуатации высоковольтного отдела МОГЭС. В 1931 г. мобилизован Московским 
комитетом на исправление перегибов и назначен уполномоченным МК в Калязинский 
район, где работал шесть месяцев. Затем вернулся в г. Москву и назначен помощни-
ком директора на строительстве высоковольтной сети. В 1934 г. был выдвинут на долж-
ность начальника Северного района в Подлипки, а в 1937 г. — начальником 5-го района  
в г. Ногинске. В 1938 г. назначен директором ВВС, где и работал до 1944 г. В 1945 г. ко-
мандирован в Германию на должность генерального директора ст. Черновиц в г. Биттер-
фельд, где работал до 1947 г. Вернувшись из Германии, работал начальником района 
в г. Москве, и на этом закончилась моя деятельность» (Моя работа в системе Мосэнерго).
Награды: медаль «За оборону Москвы».

Май 1944 г. — 20 декабря 1947 г.

Лобанов Аверкий Ильич
Биографию см.: т. III, с. 227–228.
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Главные инженеры 
1939 г. — 29 июня 1943 г.

Куликов Павел Алексеевич
Родился 15 декабря 1899 г. в с. Кондрово Калужской области, в семье рабочего писчебу-
мажной фабрики. Окончил МЭТ в 1929 г. (поступил в 1923 г.), в 1932 г. окончил МЭИ, 
инженер-электрик. Член ВКП(б) с 1927 г. Июнь 1914 г. — 1915 г. — писчебумаж-
ная фабрика, с. Кондрово, рабочий у станка. 1916–1918 гг. — артиллерийский завод,  
ст. Сухиничи, подручный токаря. 1918–1919 гг. — писчебумажная фабрика, рабочий-на-
кладальщик. Март 1919 г. — 1924 г. служил в РККА, письмоводитель. 1924–1925 гг. — 
фабрика спортивного инвентаря Высшего совета физической культуры, г. Москва, монтер. 
1925–1928 гг. — продавец радиоприборов в магазине, учеба в МЭТ. 1928–1929 гг. — 
работал над проектом в МЭТ. 1929–1931 гг. — дежурный техник подстанции Кожухово. 
1931–1933 гг. — начальник подстанции № 32. 1933–1935 гг. — начальник Измайлов-
ского подрайона ВВС. 1935–1939 гг. — начальник 2-го (Измайловского) района ВВС. 
25 февраля 1939 г. — 29 июня 1943 г. — главный инженер Управления ВВС Мосэнерго. 
5 июля 1943 г. — 22 мая 1944 г. — и. о. начальника 3-го района ВВС. 22 мая (23 октября 
утвержден в должности) 1944 г. — 11 января 1952 г. — начальник 1-го района ВВС. 
Командирован в Главволгоэлектросетьстрой.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (апрель 1939 г.), медаль «За оборону 
Москвы» (1944 г.).

1 июля 1943 г.–20 декабря 1947 г.

Вершков Виталий Александрович
Биографию см.: т. III, с. 287–288.
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Начальники 
Октябрь 1940 г. — 1943 г.

Силантьев Иван Васильевич
Родился в 1901 г. в дер. Средний Колышлей (Камышляй) Аткарского района Сара-
товской области, в семье надзирателя тюрьмы г. Аткарска. Окончил сельскую школу, 
в 1934 г. — МЭИ. Член ВКП(б) с 1925 г. 1913–1914 гг. — кондитерская, г. Аткарск, 
ученик. 1914–1920 гг. — РУЖ, г. Аткарск, ремонтный рабочий. 1920–1925 гг.служил 
в РККА, красноармеец. 1925–1928 гг. — рабфак им. Ленина, г. Саратов, студент. 1928–
1934 гг. — МЭИ, студент. 1934–1935 гг. — Сарэнергокомбинат, г. Саратов, начальник 
сетей и подстанций. 1935–1936 гг. — Горэнергокомбинат, г. Павлов-на-Оке, главный ин-
женер района. 1936–1938 гг. — ВВС Мосэнерго, начальник района. 1939–1940 гг. — 
ЦАГИ, г. Раменское, начальник ВВЦ. Октябрь 1940 г. — 1943 г. — 1-й район ВВС,  
начальник. 20 апреля — 18 июня 1943 г. — ЦЛЭМ, заместитель директора по АХЧ.

Июль 1943 г. (ноябрь 1942 г.) — 3 июля 1944 г.

Федоров Иван Федорович
Родился 17 июня 1900 г. в г. Покрове (дер. Аксеново Петушинского района 
Владимирской губернии) в семье сапожника. В 1917 г. окончил городское 
училище. В 1929 г. (поступил в 1923 г.) окончил Московский энергетиче-
ский техникум, энергетик по подстанциям и линиям. Член ВКП(б) с фев-
раля 1931 г. Июль 1919 г. — 1921 г. служил в РККА. 42-я бригада ВОХР, 

г. Владимир; 326-й стрелковый полк (г. Благодарный Ставропольской губернии), рядовой. 
1921–1923 гг. — Главный военно-инженерный склад (3-й склад взрывчатых веществ, 
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г. Покров Московской области), разнорабочий. 1923–1929 гг. — МЭТ, учащийся. 1925–
1929 гг. — Дорогомиловский химзавод (г. Москва, Бережковская наб., 8), электромон-
тер. С 1929 г. работал в МОГЭС. 7 августа 1929 г. — 18 октября 1931 г. — Истомкинский 
район, Павлово-Посадский подрайон, техник. 18 октября 1931 г. — 2 июля 1934 г. — 
Орехово-Зуевский район, начальник подрайона. 10 июля 1934 г. — 1 января 1936 г. — 
Сталиногорский подрайон Тульского района ВВС, начальник, 1 января 1936 г. — 14 авгу-
ста 1941 г. — 10-й район ВВС, начальник. 27 августа — 16 декабря 1941 г. — 1-й район 
ВВС, старший инженер. 16 декабря 1941 г. — 31 июля 1943 г. (ноябрь 1942 г.) — 1-й район  
ВВС, главный инженер. 27 (31) июля 1943 г. (ноябрь 1942 г.) — 3 июля 1944 г. — 1-й район  
ВВС, начальник. 4 июля — 26 октября 1944 г. — лаборатория ВВС, начальник. 26 ок-
тября 1944 г. — 15 марта 1955 г. — 4-й район ВВС, начальник. С 15 марта 1955 г. —  
и. о. директора Софринского сетевого района, с 15 апреля 1956 г. — заместитель  
директора Софринского сетевого района ВВС. Брат — Федоров Константин Федорович, 
родился в 1910 г., бухта Тетюха (Тетюка), ДВР, командир взвода, арестован в 1937 г.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1952 г.), медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).

22 апреля — 12 мая 1944 г.

Пузынин Нестор Демидович
Биографию см.: т. III, с. 305.

22 мая 1944 г. — 11 января 1952 г.

Куликов Павел Алексеевич
Биографию см.: т. III, с. 279.

Главные инженеры 
Июль–октябрь 1941 г.

Белоусов Модест Модестович
Родился в 1906 г. в г. Киеве, в семье рабочего. Окончил Киевский электротехнический 
институт (преобразован из электротехникума) в 1930 г. (поступил в 1922 г.), инженер-элек-
трик. Член ВКП(б) с августа 1942 г., вступил на Калининском фронте. Февраль–октябрь 
1929 г. — Ленинское рудоуправление, г. Кривой Рог, заведующий электромеханическим 
отделом. Февраль 1930 г. — июнь 1931 г. — Артемовское рудоуправление, г. Кривой 
Рог, заведующий электромеханическим отделом. Июнь 1931 г. — май 1932 г. — Криво-
рожский горный институт, начальник электромеханического факультета, доцент. Май 
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1932 г. — февраль 1934 г. — НКТП СССР, г. Москва, старший инженер, руководитель груп-
пы. Февраль 1934 г. — июнь 1937 г. — ОРГРЭС Главэнерго НКТП, заместитель начальника 
аварийной инспекции. Июнь 1937 г.–декабрь 1939 г. — Управление канала Москва–Волга, 
г. Дмитров, заместитель начальника службы энергетика. Январь 1940 г. — июль 1941 г. — 
НКЭС СССР, главная инспекция по эксплуатации, инспектор. Июль–октябрь 1941 г. — 
1-й район ВВС Мосэнерго, главный инженер. Октябрь 1941 г. — октябрь 1945 г. служил 
в РККА. Призван 21 октября 1941 г. Ростокинским РВК г. Москвы. Старший помощник 
начальника связи корпуса, майор. Октябрь 1945 г. — июль 1946 г. — МЭС, начальник 
бюро автоматизации. 11 июля 1946 г. — декабрь 1947 г. — Управление Мосэнерго, заме-
ститель главного инженера по электрической части. С 20 декабря 1947 г. — директор ВВС. 
Уволен 30 июля (9 июля приказ МЭС) 1951 г. как не обеспечивший руководства.
Награды: ордена Красной Звезды (18 сентября 1943 г., Степной фронт, 1-й мехкорпус, 19-я мех-
бригада, начальник связи бригады, капитан), Отечественной войны II степени (31 июля 1944 г., 
1-й Белорусский фронт, штаб 1-го мехкорпуса, старший помощник начальника связи по про-
волоке, майор), Красного Знамени (17 мая 1945 г., 2-я гвардейская танковая армия, начальник 
связи корпуса), медали «За освобождение Варшавы» (1945 г.), «За взятие Берлина» (1945 г.).

16 декабря 1941 г. — 31 июля 1943 г. (ноябрь 1942 г.)

Федоров Иван Федорович

1942 г. — 1947 г.

Белов Евгений Иванович
Родился 28 июня 1907 г. в г. Москве, в семье механика по точным прибо-
рам мастерских фирмы Буре. В 1925 г. окончил 9 классов в г. Владивосто-
ке. В 1930 г. окончил Московский энергетический машиностроительный 
институт им. Каган-Шабшая, инженер-электрик. Член ВКП(б) с 1941 г. 
1930–1932 гг. — Центральный район Донэнерго, г. Горловка, диспетчер, 

главный диспетчер, старший инженер отдела реконструкции. 1932–1933 гг. — ГЭС-1 
им. Смидовича, электроцех, инженер. 1933–1934 гг. — Комбинат «Искусственное во-
локно», г. Мытищи, начальник электроцеха. 1934–1941 гг. — 7-й район ВВС Мос энерго, 
старший инженер, главный инженер. 1941–1942 гг. — 3-й район ВВС, главный инженер. 
1942 (утвержден 28 марта (20 ноября) 1944 г.) — 1947 гг. — 1-й район ВВС, главный  
инженер. 1947–1949 гг. — 2-й район ВВС, старший инженер по ЛЭП. С 8 июня 1949 г. — 
Управление Мосэнерго, руководитель группы, старший инженер службы грозозащиты 
и изоляции, с 12 октября 1949 г. — и. о. начальника службы защиты. 1 декабря 1951 г. пе-
решел на работу в Главволгоэлектросетьстрой, Арзамасский строительно-монтажный трест. 
Жена — Павлович Виктория Адольфовна, работала дежурной на подстанции Мосэнерго.
Награды: медаль «За оборону Москвы».
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Начальники 
17 марта 1941 г. — 10 октября 1944 (?) г.

Ломарев Михаил Иванович
Родился в 1900 г. в дер. Пузиково Бельского района Смоленской области. 
В 1918 г. окончил школу второй ступени в г. Княгинино Горьковской об-
ласти. В 1934 г. окончил рабочий университет в г. Серпухове (по другим 
сведениям: Московский энергетический техникум). Член ВКП(б) с 1938 г. 
1919–1920 гг. служил в РККА. 1920–1926 гг. — Желнинский конный за-

вод Горьковской области, фуражир. 1926–1930 гг. — завод № 80, Дзержинский район 
Горьковской области, электромонтер. 1930–1932 гг. — завод «Деталь машина», г. Сер-
пухов, электромонтер. 1932–1935 гг. — фабрика им. Промкооперации, г. Серпухов, 
главный механик. 3 августа 1935 г. — 21 июня 1937 г. — подстанция № 107, ВВС Мос-
энерго, г. Сталиногорск, начальник подстанции. 21 июня 1937 г. — 9 сентября 1939 г. — 
начальник подстанций Павлово-Посадского района. 9 сентября 1939 г. — 12 октября 
1940 г. — 5-й район ВВС Мосэнерго, г. Ногинск, начальник. 12 октября 1940 г. — 
17 марта 1941 г. — 2-й район ВВС Мосэнерго, помощник начальника по строительству. 
17 марта 1941 г. — 10 октября 1944 (?) г. — 2-й район ВВС Мосэнерго, начальник.  
До 19 апреля 1944 г. — начальник ТРЦ. 28 апреля 1944 г. командирован в распоряже-
ние Главюж энерго на Новороссийскую ГРЭС. 10 октября 1944 г. — 11 января 1945 г. — 
3-й район ВВС Мосэнерго, начальник 30-кВ подстанции, 11 января 1945 г. — 1 августа 
1947 г. — старший инженер по подстанциям. 1 августа 1947 г. — 11 мая 1948 г. — Управ-
ление ВВС Мосэнерго, инженер по линейным сооружениям связи. С 11 (8) мая 1948 г. — 
ТЭЦ-16, начальник подстанции, построенной по заказу лаборатории № 2 Академии Наук 
СССР (впоследствии — Институт атомной энергии им. Курчатова). Подстанция включена  
в работу в конце 1947 г.



284

Мосэнерго. Книга памяти

Апрель 1943 г. — 1945 г.

Князевский Борис Александрович
Родился 14 марта 1907 г. в с. Тепловка Вольского района Саратовской 
области, в семье ветеринарного земского врача. В 1930 г. (поступил 
в 1926 г.) окончил МЭИ, в 1941 г. — аспирантуру МЭИ. Член ВКП(б) 
с июля 1930 г. Апрель 1927 г. — октябрь 1929 г. — Кабельная сеть  
МОГЭС, слесарь. Октябрь 1929 г. — октябрь 1931 г. — начальник  

Филевской подстанции МОГЭС. Октябрь 1931 г. — июнь 1937 г. — Торгпредство СССР 
во Франции, инженер-оперативник по оборудованию Электроимпорта. Июнь 1937 г. — 
июль 1941 г. — МЭИ, аспирант, ассистент отдела подготовки научных кадров, ученый 
секретарь Ученого совета. Июль 1941 г. — апрель 1943 г. — 5-й район ВВС, начальник. 
С апреля 1943 г. — 2-й район ВВС, начальник. В 1945–1946 гг. находился в спецкоман-
дировке в Венгрии. С 12 октября 1955 г. — директор Измайловского района электросетей 
ВВС. С 10 июня 1964 г. — директор Восточных электросетей. 6 октября 1972 г. перешел 
на работу в МЭИ. Доктор технических наук, с 1964 г. профессор кафедры «Электрические 
системы», с 1972 г. — заведующий кафедрой «Охрана труда» МЭИ. Автор учебных посо-
бий и многочисленных статей.
Награды: ордена «Знак Почёта» (1945 г.; 1966 г.), Трудового Красного Знамени (1952 г.), 
медаль «За оборону Москвы».

Главные инженеры 
С марта 1941 (1943) г.

Митяев Иван Степанович
Родился в 1896 г. В 1932 г. окончил Электроэнергетический комбинат при Мосэнерго. 
Старший инженер по подстанциям 2-го района ВВС, затем — главный инженер.

9 июля 1943 г. — апрель 1947 г.

Гринкевич Виктор Иванович
Родился в ноябре 1906 г. в г. Богородске, в семье почтового служащего. 
В 1930 г. окончил рабфак при 1-м МГУ. В 1935 г. окончил МЭИ, инже-
нер-энергетик. Член ВКП(б) с сентября 1943 г. 1922–1923 гг. — Ногин-
ское транспортное управление, разнорабочий. Февраль 1923 г. — сентябрь 
1926 г. — частная электромеханическая мастерская (позднее — завод 

им. Молотова), слесарь, токарь. Сентябрь 1926 г. — май 1930 г. — рабфак при 1-м МГУ, 
студент. Сентябрь 1930 г. — 1935 г. — МЭИ, студент. 21 февраля 1935 г. — ноябрь 
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1937 г. — 5-й район ВВС, диспетчер электросети района и старший дежурный 110 кВ 
подстанций. Ноябрь 1937 г. — ноябрь 1939 г. — 5-й район ВВС, начальник Орехово-Зу-
евского подрайона. Ноябрь 1939 г. — июнь 1940 г. — 5-й район ВВС, старший инженер 
службы подстанций. Июнь 1940 г. — июнь 1941 г. — главный инженер 5-го района ВВС. 
Июнь 1941 г. — январь 1943 г. — главный инженер 8-го района ВВС. Январь–июль 
1943 г. — начальник Центрального подрайона 4-го района ВВС. 9 июля 1943 г. (16 ноября 
1944 г. утвержден в должности) — апрель 1947 г. — главный инженер 2-го района ВВС. 
24 апреля — октябрь 1947 г. — главный инженер и заместитель начальника 10-го рай-
она ВВС. С 6 октября 1947 г. — начальник 10-го района ВВС, с 19 апреля 1956 г. —  
директор Сталиногорского района электросетей ВВС, затем директор Новомосковских 
электросетей. 1 июня 1959 г. перешел на работу в Тулэнерго.
Награды: медаль «За оборону Москвы».
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Начальники
1939 (?) г. — май 1942 г.

Центер Лев Яковлевич
Родился в 1914 г. В 1935 г. окончил МЭИ. Член ВКП(б) с 1940 г. Диспетчер 7-го района 
ВВС. Начальник 3-го района ВВС с 25 июня 1939 (?) г. Призван в мае 1942 г. Дзержин-
ским РВК г. Москвы. Капитан.
Награды: орден Красной Звезды (6 февраля 1945 г., 16-я воздушная армия, 79-й район 
авиационного базирования, парторг 125-го отдельного автотранспортного батальона), 
медаль «За оборону Москвы» (22 апреля 1945 г.).

Май 1942 г. — июнь 1943 г.

Вершков Виталий Александрович
Родился 11 мая 1913 г. в с. Успенском Александровского района Ива-
новской (Владимирской) области, в семье рабочего. Окончил 7 классов, 
в 1931 г. окончил МЭТ, в 1934 г. (поступил в 1931 г.) — электромеха-
нический факультет Московского энергетического института, инженер- 
электрик. В июне 1940 г. вступил в ВКП(б). С 1933 г. работал в ВВС 

Мосэнерго. Июль 1933 г. — октябрь 1934 г. — 3-й район ВВС Мосэнерго, дежурный 
техник (подстанции № 17). Октябрь 1934 г. — июнь 1935 г. — начальник подстан-
ции 110 кВ, июнь 1935 г.–февраль 1936 г. — начальник подстанции № 17, февраль 
1936 г. — май 1937 г. — дежурный районный диспетчер 3-го района ВВС Мосэнерго. 
Май 1937 г. — октябрь 1938 г. — 1-й район ВВС Мосэнерго, старший инженер релейной 
защиты. Октябрь 1938 г. — май 1941 г. — 1-й район ВВС Мосэнерго, главный инженер. 
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С 1939 г. — депутат Пролетарского райсовета депутатов трудящихся. Май 1941 г. — 
апрель 1942 г. — и. о. начальника (управляющего) строительно-монтажного треста «Волго-
электросетьстрой». Осенью 1941 г. под его руководством был смонтирован переход воз-
душной линии 220 кВ через Волгу для передачи мощности Рыбинской ГЭС в г. Москву. 
Работы велись в условиях практически не прекращающихся немецких обстрелов и бом-
бардировок. С 22 июня 1941 г. по 26 июня 1942 г. под руководством Вершкова было осу-
ществлено сооружение под Можайском оборонительного рубежа, оснащенного железо-
бетонными, бетонными и дерево-земляными огневыми точками. Для энергоснабжения 
электризованных заграждений укрепрайона было закончено строительство 30 кВ линии 
электропередач Троицкое–Одинцово длиной 25 км, а также ряда линий 6,6 кВ распре-
делительной сети. По инициативе Вершкова на сварбазах в Домодедово и Кашире было 
организовано массовое изготовление противотанковых «ежей». Для этой цели исполь-
зовался металл заготовок линейных опор, рельсы, а также баки, металлические лыжи. 
На Перловском ремонтно-механическом заводе было организовано массовое изготовле-
ние «маленьких ершей» для прокола автопокрышек. 26 (28) апреля — май 1942 г. — 
3-й район ВВС Мосэнерго, главный инженер, с 11 мая 1942 г. — и. о. начальника рай-
она, с 27 июня 1942 г. — начальник района. С 1 июля (26 июня) 1943 г. до 20 декабря 
1947 г. — и. о. главного инженера и заместитель директора (9 июня 1944 г. утвержден 
в должности приказом НЭС) Управления ВВС Мосэнерго. Состоял в 4-м полку МПВО, 
помощник командира батальона по технической части. С 8 января 1948 г. — замести-
тель начальника и руководитель группы по защите сетей ЦСЗ Управления Мосэнерго, 
с 30 апреля 1949 г. — начальник службы. 9 августа 1949 г. — 1952 г. — в команди-
ровке в Китае, советник. 29 мая 1952 г. — 1953 г. — заместитель главного инженера 
Главволгоэлектросетьстроя. В 1953–1954 гг. — начальник управления по строительству 
и монтажу Главэлектросетьстроя. 16 декабря 1954 г. назначен главным инженером и за-
местителем начальника строящейся первой в СССР линии электропередачи 400 кВ Куй-
бышевская ГЭС — Москва ГлавцентрОэнерго, позднее переименованного в Управление 
эксплуатации электросетей 400–500 кВ (27 мая 1957 г. выведено из непосредственного 
подчинения Главцентроэнерго и включено в состав Мосэнерго). Это была первая орга-
низация, управлявшая строительством, эксплуатацией и ремонтом линий электропередач 
сверхвысокого напряжения в СССР. Внес большой вклад в строительство и организацию 
эксплуатации ЛЭП 400 кВ, являлся инициатором перевода линии 400 кВ Куйбышевская 
ГЭС — Москва на напряжение 500 кВ. Один из авторов идеи широтных ЛЭП ультравысо-
кого напряжения. Под его руководством проектировались линии электропередачи 1150 кВ  
Сибирь — Казахстан — Урал, а также высоковольтная линия 1500 кВ постоянного тока 
Экибастуз — Центр. Лауреат Ленинской премии (1962 г., за участие в создании линий 
электропередачи 500 кВ переменного тока Волгоград — Москва). Умер 3 марта 1980 г. 
Жена — Еникеева Адия, работала в Кожуховской лаборатории ВВС Мосэнерго.
Награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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5 июля 1943 г. — 22 мая 1944 г.

Куликов Павел Алексеевич
Биографию см.: т. III, с. 279.

Главные инженеры 
Март 1941 г. — 1942 г.

Белов Евгений Иванович
Биографию см.: т. III, с. 282.

Вернер А. А.

Апрель–май 1942 г.

Вершков Виталий Александрович
Биографию см.: т. III, с. 286–287.

1942 г. — 1952 г.

Трухманов Иван Сергеевич
Родился 2 августа 1913 г. в г. Донецке, в семье инженера-электрика. Окон-
чил МЭИ в 1937 г., инженер-электрик. Член ВКП(б) с мая 1942 г. Февраль 
1930 г. — декабрь 1931 г. — ФЗУ Сталинского металлургического завода, 
ученик электрослесаря. Январь 1932 г. — сентябрь 1933 г. — Сталинский 
металлургический завод, г. Сталино Донецкой области, электромонтер. 

1932–1937 гг. — МЭИ, студент. 22 июля 1937 г. — сентябрь 1941 г. — Управление ВВС 
Мосэнерго, группа защиты от перенапряжений, инженер. Сентябрь 1941 г. — январь 
1942 г. — 9-й район ВВС, главный инженер. 5 января — июль 1942 г. — Управление ВВС, 
руководитель группы грозозащиты. С 1 июля 1942 г. — 3-й район ВВС, главный инженер 
(20 ноября 1944 г. утвержден в должности главного инженера и заместителя начальника). 
В 1952 г. из 3-го района ВВС выделен 11-й район ВВС. С 11 сентября 1952 г. — и. о. глав-
ного инженера и заместителя начальника 11-го района ВВС, 2 февраля 1953 г. утвержден 
в должности. С 12 декабря 1955 г. — главный инженер и заместитель директора Западного 
района электросетей ВВС, с 15 июля 1964 г. — главный инженер Западных электрических 
сетей. Вышел на пенсию 1 июля 1976 г.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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Начальники 
Октябрь 1938 г. — 26 октября 1944 г.

Гулин Сергей Парменович
Родился 25 сентября 1906 г. в г. Ельня Смоленской области. Окончил МЭТ 
в 1959 г., 2 курса Промакадемии в 1941 г. и курсы мастеров при районе в 1936 г. 
Член ВКП(б) с января 1931 г. Поступил на работу в МОГЭС в 1925 г. 15 июня 
1925 г. — июнь 1926 г. — Богородский кабельно-трансформаторный отдел 
МОГЭС, монтер. Июнь 1926 г. — октябрь 1928 г. — Мытищинский район 

электросетей, монтер. Октябрь 1928 г. — март 1931 г. служил в РККА, 18-й пограничный от-
ряд, младший командир. Март 1931 г. — октябрь 1936 г. — Мытищинский район электро-
сетей, монтер. Октябрь 1936 г. — октябрь 1938 г. — Северный район электросетей, Щёл-
ковский подрайон, электротехник. Октябрь 1938 г. — 26 октября 1944 г. (утвержден 9 июля 
1943 г.) — 4-й район ВВС, начальник. С 27 октября 1944 г. — 5-й район ВВС, начальник. 
С 7 сентября 1955 г. — директор Ногинского района электросетей ВВС. С 10 июня 1964 г. — 
директор Ногинских электросетей. С 20 октября 1971 г. на пенсии. Умер в 1986 г.
Награды: орден Ленина (1952 г.), медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).

26 октября 1944 г. — 15 марта 1955 г.

Федоров Иван Федорович
Биографию см.: т. III, с. 280–281.
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Главный инженер 
1934 г. — 1945 г.

Вейц Зиновий Исаевич (Залмон / Залман Айзикович)
Родился 22 августа 1902 г. в г. Рогачеве, Белоруссия. В 1925 г. окончил 
МВТУ, инженер-электрик. Беспартийный. 1918–1920 гг. — городская 
электростанция, г. Рогачев, ученик электромонтера, монтер-контролер. 
1920–1925 гг. — МВТУ, студент. 1925–1926 гг. — техник-контролер 
установочного отдела МОГЭС. 1926–1927 гг. — инженер по эксплуата-

ции высоковольтных сетей МОГЭС. 1927–1928 (1933) гг. — помощник заведующего 
Мытищинским районом МОГЭС. 1928 (1933)–1933 (1934) гг. — заместитель заведу-
ющего Мытищинским районом. 1933–1934 гг. — МКС Мосэнерго, 7-й район, помощ-
ник начальника, инженер. 1934 г. — Кожуховский подрайон ВВС, помощник начальника. 
1934 (1935) (утвержден 21 марта 1944 г.)–1945 гг. — 4-й район ВВС, главный инженер, 
с 16 ноября 1944 г. — главный инженер и заместитель начальника. 1945–1947 гг. — 
2-й район ВВС, старший инженер. 24 апреля 1947 г. — 1955 г. — 2-й район ВВС, глав-
ный инженер. С 12 декабря 1955 г. — Измайловский район электросетей ВВС, главный 
инженер и заместитель директора. 1955–1964 гг. — Восточный район электросетей ВВС, 
главный инженер и заместитель директора. С 23 июня 1964 г. — Восточные электриче-
ские сети, главный инженер и заместитель директора. С 10 февраля 1970 г. на пенсии. 
Умер в 1981 г. Похоронен на Востряковском кладбище. Брат — Вейц Вениамин Исаакович 
(23 декабря 1904 г. (4 января 1905 г.), г. Чечерск Могилевской губернии — 27 января 
1961 г.), советский энергетик, член-корреспондент АН СССР, соавтор Г. М. Кржижанов-
ского, лауреат Сталинской премии.
Награды: орден Ленина (1952 г.), медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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5-Й РАЙОН ВВС

Начальники 
Июль 1941 г. — апрель 1943 г.

Князевский Борис Александрович
Биографию см.: т. III, с. 284.

12 июля 1943 г. — 27 октября 1944 г.

Калита Яков Павлович
Родился в октябре 1906 г. на ст. Варварополье Донецкой железной 
дороги, в семье железнодорожного телеграфиста. Окончил в 1937 г.  
Ленинградский индустриальный институт. Член ВКП(б) с июня 1939 г. 
1919–1925 гг. — служба пути НКПС, ст. Варварополье, ремонтный 
рабочий. 1925–1928 гг. — паровозные мастерские, г. Таганрог, служба 

тяги, слесарь. 1928–1931 гг. — рабфак им. Стачки 1902 г., г. Ростов-на-Дону, студент. 
1931–1937 гг. — Ленинградский индустриальный институт, студент. 1937–1941 гг. — 
Тагэлектросеть Азчерэнерго, г. Таганрог, начальник эксплуатации, с 1939 г. — началь-
ник ремонтного цеха. С 18 июня 1941 г. — 5-й район ВВС Мосэнерго, старший инже-
нер службы линий. 12 июля (15 апреля) 1943 г. — 27 октября 1944 г. — начальник 
5-го района ВВС.
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27 октября 1944 г. — 1971 г.

Гулин Сергей Парменович
Биографию см.: т. III, с. 289.

Главные инженеры 
Июнь 1940 г. — июнь 1941 г.

Гринкевич Виктор Иванович
Биографию см.: т. III, с. 284–285.

С июля 1941 г.

Естратов (Естаров) Александр Михайлович
Родился в 1899 г. В 1924 г. окончил МВТУ. Главный инженер с июля 1941 г. 
(1937–1943 гг.).

30 октября 1942 г. — 1946 г.

Матюшин Михаил Васильевич
Биографию см.: т. III, с. 89.
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6-Й РАЙОН ВВС

Начальники 
1937 г. — 15 октября 1941 г.

Никишин Алексей Семенович
Родился в 1895 г. в с. Вышгород Рязанской области. Окончил в 1933 г. Московский энер-
гетический институт повышения квалификации хозяйственников. Член ВКП(б) с 1926 г. 
1910–1913 гг. — завод «Вулкан», г. Петербург, ученик электромеханика. 1913–
1915 гг. — Невская мануфактура, электромонтер. 1915–1917 гг. служил в армии, Запад-
ный фронт, автогараж, слесарь. 1918–1922 гг. служил в РККА, г. Рязань. Работал в МОГЭС  
с 4 апреля 1923 г., электромонтер. 1925–1927 гг. — Павлово-Посадский подрайон, стар-
ший электромонтер. С 1928 г. — начальник Ореховского подрайона, с 1930 г. — замести-
тель начальника Подольско-Серпуховского района. Июнь 1937 г. — 15 октября 1941 г. — 
начальник 6-го района ВВС. С 15 октября 1941 г. — 7-й район ВВС, техник подстанции 
№ 74. 20 мая 1942 г. — 1944 г. — начальник Ореховского подрайона 5-го района ВВС. 
19 января 1945 г. назначен помощником директора ТЭЦ-6 по МПВО.

Октябрь 1941 г. — октябрь 1945 г.

Тягунов Михаил Петрович
Родился в 1909 г. в г. Москве. В 1926 г. окончил школу второй ступени 
в г. Ногинске. В 1929 г. окончил МЭТ. Член ВКП(б) с декабря 1931 г. 
1926–1927 гг. — Шатурская ГРЭС, электромонтер. 1927–1929 гг. — 
электросеть МОГЭС, электромонтер. 1929–1932 гг. — Московский 
энерготехникум, студент. 1932–1933 гг. служил в РККА, г. Новосибирск, 

курсант военной школы. 1933–1935 гг. — начальник 35 кВ подстанций, 3-й район ВВС. 
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1935–1937 гг. — начальник подстанции № 110. 1937–1939 гг. — начальник подстан-
ции № 46. 1939–1940 гг. — начальник 2-го (11-го) района ВВС. 1940 г. — сентябрь 
1941 г. — начальник подстанции № 212. 1 октября 1941 г. (утвержден 9 июля 1943 г.) — 
22 октября 1945 г. — 6-й район ВВС, начальник. 22 октября 1945 г. — 23 июня 1947 г. — 
3-й район ВВС, начальник. Отец — Тягунов Петр, электромонтер в «Обществе  
электрического освещения 1886 г.», в 1916 г. смертельно поражен электрическим током.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).

Главные инженеры 
1 июня 1937 г. — октябрь 1942 г.

Матюшин Михаил Васильевич
Биографию см.: т. III, с. 89.

Ноябрь 1942 г. — 1943 г.

Бачковский Михаил Владимирович
Родился 22 апреля 1899 г. в г. Москве. В 1918 г. окончил гимназию в г. Златополь-
ске, в 1921 г. — 2 курса физико-математического факультета Екатеринославского 
университета. В 1929 г. окончил электротехнический факультет Киевского политехни-
ческого института, инженер-электрик. Беспартийный. В 1920 г. служил в РККА, демо-
билизован из-за заболевания тифом. Январь–сентябрь 1921 г. — Техническое училище, 
г. Каменка, преподаватель. 1921–1922 гг. — Могилянская техническая школа, пре-
подаватель. 1922–1929 гг. — Киевский политехнический институт, студент. 1929–1931 гг. —  
Механический техникум Высшего института народного образования, г. Нежин, пре-
подаватель. 23 июня 1931 г. — 28 апреля 1939 г. — начальник Каширского подрайона  
высоковольтных сетей МОГЭС. 28 апреля 1939 г. — 5 мая 1940 г. — главный инженер 
и заместитель начальника строительства линий передач и подстанций Подмосковного 
угольного бассейна. С 5 мая 1940 г. — вновь начальник Каширского подрайона. 25 (5) 
ноября 1942 г. — 1943 г. — главный инженер 6-го района ВВС. С 15 февраля 1950 г. — 
и. о. главного инженера 6-го района.
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Декабрь 1943 г. — май 1944 г., 25 октября 1944 г. — 1950 г.

Гринев Сергей Матвеевич
Родился 20 июня 1898 г. в г. Костроме. Окончил реальное учили-
ще в г. Кинешме в 1916 г., Иваново-Вознесенский политехнический  
институт в 1927 г. (поступил в 1924 г.), инженерно-механический факуль-
тет, инженер-механик, в 1930 г. — Ленинградский институт повыше-
ния квалификации, электрик-сетевик. Беспартийный. 1917 г. — январь 

1918 г. служил в армии, г. Курск, 5-й запасной артиллерийский дивизион. Демобилизо-
ван после перенесенного тифа. 22 апреля 1918 г. — 2 октября 1920 г. — Ивановское 
областное управление транспорта Волжского бассейна, г. Кинешма, масленщик, слесарь 
и помощник машиниста волжского теплохода. 1920–1922 гг. — учился в Высшей школе 
водного транспорта, г. Казань. 24 октября 1922 г. — 30 октября 1923 г. — Казанский  
политехнический институт, член президиума. 10 сентября 1923 г. — 4 октября 1924 г. — 
Управление трамвая, г. Казань, техник. 1925 г. — завод, г. Кинешма, чертежник. 1 октября 
1926 г. — 15 ноября 1927 г. — школа взрослых № 2, г. Иваново-Вознесенск, преподава-
тель. 1 января 1928 г. — 13 января 1934 г. — Ивановская ГРЭС, г. Иваново-Вознесенск, 
инженер электротехнического отдела. 14 января 1934 г. — 15 октября 1935 г. — Коло-
менский район ВВС Мосэнерго, помощник начальника района. 16 октября 1935 г. — 
23 июня 1937 г. — Истомкинский (5-й) район ВВС, начальник технического бюро. 
24 июня 1937 г. — 1944 г. — 6-й район ВВС, старший инженер эскплуатации (с 9 октября 
1939 г. — инженер инспектор по эксплуатации, с 1940 г. — начальник производственной 
службы подстанций). 25 октября 1944 г. (с 10 декабря 1943 г. — врио главного инжене-
ра) — 14 февраля 1950 г. — главный инженер и заместитель начальника 6-го района. 
15 февраля 1950 г. — 22 октября (14 ноября) 1955 г. — начальник службы линий ВВС. 
С 14 ноября 1955 г. — в техническом управлении МЭС.
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1952 г.), медаль «За оборону Москвы».

12 мая — 23 октября 1944 г.

Пузынин Нестор Демидович
Биографию см.: т. III, с. 305.
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7-Й РАЙОН ВВС

Начальники 
1941 г. — 1943 г.

Фомин Алексей Федорович
Родился в 1896 г. В 1930 г. окончил вечерний электротехникум. Член ВКП(б) с 1926 г. 
Начальник 7-го района ВВС с 19 февраля 1941 г.

1943 г. — 1945 г.

Петросов
В июне 1945 г. переведен на работу в Ленэнерго.

Главные инженеры 
Апрель 1941 г. — апрель 1945 г.

Блинов Александр Васильевич
Родился 16 ноября 1902 г. в дер. Ендоровка Егорьевского района Мос-
ковской области. Окончил ремесленную школу в 1919 г. в г. Коломне. 
В 1936 г. (поступил в 1931 г.) окончил Московский электромеханиче-
ский институт инженеров транспорта. Член ВКП(б) с сентября 1941 г. 
1919–1920, 1922–1925, 1927–1928 гг. — Перовские мастерские  

Казанско-Московской ж. д., ст. Перово, слесарь. 1920–1921 гг. — Восстановительный 
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отдел Ташкентской ж. д., г. Чкалов, слесарь. 1921–1922 гг. — Шатурские торфоразра-
ботки, моторист. 1925–1927 гг. — электростанция агропоезда им. В. И. Ленина НКПС, 
машинист. 1928–1929 гг. — ж. д. вагон-клуб Дорпрофсоюза, киномеханик. 1929–
1935 гг. — 1-й участок связи ж. д., электромеханик. 1936–1937 гг. — Перовский ваго-
норемонтный завод НКПС, начальник электроцеха. Апрель 1937 г. — апрель 1941 г. — 
7-й район ВВС, старший инженер по эксплуатации подстанций. Апрель 1941 г. — апрель 
1945 г. — 7-й район ВВС, главный инженер, 31 октября 1944 г. утвержден главным ин-
женером и заместителем начальника (приказ НКТП). С 26 апреля 1945 г. — 8-й район 
ВВС, главный инженер и заместитель начальника. 30 июня — 27 сентября 1952 г. — 
8-й район ВВС, начальник. Умер в сентябре 1952 г.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).

12 июня — 22 октября 1945 г.

Денисов Владимир Федорович
Биографию см.: т. III, с. 305–306.
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8-Й РАЙОН ВВС

Начальники 
Июль 1940 г. — 23 октября 1944 г.

Рогоцкий Виктор Петрович
Родился в сентябре 1913 г. в г. Красный Сулин Ростовской области. Окон-
чил 7 классов в пос. Шахты им. ОГПУ в Ростовской области. В 1932 г. окон-
чил Новочеркасский электротехникум (энерготехникум), электротехник. 
Член ВКП(б) с мая 1939 г. 1932–1933 гг. — школа Горпромуч, г. Шахты 
Ростовской области, шахта № 141, преподаватель электротехнических 

дисциплин. 1933–1934 гг. — Сталинградское отделение «Электромонтаж», брига-
дир-монтер по монтажу подстанций. 23 августа 1934 г. — 1940 г. — работал в Шахт-
электросетях Азчерэнерго НКЭС, дежурный по подстанции, начальник подрайона, 
начальник эксплуатации района, директор сетевого района. С 20 июля 1940 г. — исполня-
ющий обязанности (утвержден 16 июня 1943 г.) начальника 8-го района ВВС Мосэнерго. 
Снят с должности 23 октября 1944 г. как не обеспечивший руководства работой района. 
Заместитель управляющего «Ярэнерго» по электрическим сетям.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (21 июля 1944 г.).

23 октября 1944 г. — 1952 г.

Бохуленков Николай Кириллович
Биографию см.: т. III, с. 304–305.
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Главные инженеры 
28 июня 1941 г. — январь 1943 г.

Гринкевич Виктор Иванович
Биографию см.: т. III, с. 284–285.

21 декабря 1942 г. — 1943 г.

Нейман Ростислав Иванович
Родился 13 февраля 1907 г. в г. Мариуполе. В 1938 г. окончил Ленин-
градский индустриальный институт, инженер-электрик. Член ВКП(б) 
с февраля 1929 г. 1924–1928 гг. — электролаборатория Ленинско-
го рудоуправления, Днепропетровская область, электромонтер. 1928–
1931 гг. — Ленинградский горный рабфак, студент. Март–сентябрь 

1931 г. — Ленпромстройсоюз, заведующий организационным отделом. 1932–1933 гг.  
служил в РККА, ОБТШ, г. Орел, курсант. Январь–октябрь 1933 г. — ВИЭМ, г. Ленин-
град, заместитель директора. 1933–1938 гг. — Ленинградский индустриальный институт, 
студент. Июнь 1938 г. — ноябрь 1942 г. — Высоковольтные сети Ленэнерго, главный  
инженер 2-го района. С декабря 1942 г. — 8-й район ВВС Мосэнерго, старший инженер, 
с 21 декабря 1942 г. (1 января 1943 г.) — главный инженер. 1 ноября 1943 г. уволен за 
необеспеченность руководства.

26 апреля 1945 г. — 1952 г.

Блинов Александр Васильевич
Биографию см.: т. III, с. 296–297.
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9-Й РАЙОН ВВС

Начальники 
1 января 1937 г. — 17 ноября 1942 г.

Пономарев Константин Семенович
Родился в июне 1904 г. в г. Дмитрове Московской области, в семье же-
лезнодорожного служащего. В 1914–1917 гг. учился в Московском про-
мышленном училище. В 1935 г. окончил Московский институт повышения 
квалификации хозяйственников. Член ВКП(б) с 1925 г. С 1912 г. начал 
работать. 1917–1918 гг. — Тимирязевская сельхозакадемия, рабочий. 

1918–1919 гг. — Московско-Казанская ж. д., проводник. 1919–1920 гг. — заводы 
Устрицева-Дергачева, ученик токаря. 1920–1921 гг. служил в РККА, 2-й Московский 
полк, политрук. 1921–1924 гг. — фабрика Йокиш, ст. Лихоборы, токарь по металлу. 
С апреля 1924 г. по 1927 г. и с 1928 г. по сентябрь 1930 г. — на комсомольской и пар-
тийной работе (МК ВЛКСМ, Пензенская область, Октябрьская фабрика Истринского 
района Московской области, г. Серпухов). 1927–1928 гг. служил в РККА, 9-й полк связи, 
г. Брянск, красноармеец. Сентябрь 1930 г. — октябрь 1931 г. — секретарь Истринского 
комитета партии Московской области. Октябрь 1931 г. — сентябрь 1933 г. — директор 
объединенных ГЭС в г. Калинине. Апрель 1933 г. — февраль 1936 г. — заместитель на-
чальника строительства Сталиногорской ГРЭС, начальник топливно-транспортного цеха. 
Февраль 1936 г. — февраль 1937 г. — директор Кизеловской ГРЭС. 1 января 1937 г. — 
17 ноября 1942 г. — начальник 9-го района ВВС Мосэнерго. В 1937 г. в г. Туле исключен 
из ВКП(б) за связь с врагами народа. В 1938 г. реабилитирован комиссией ЦК ВКП(б) 
и восстановлен в партии. 20 октября 1942 г. бюро Тульского обкома рекомендовало снять 
К. С. Пономарева с должности начальника 9-го района ВВС. С декабря 1942 г. рабо-
тал в Управлении ВВС Мосэнерго. С 24 февраля 1943 г. по 16 ноября 1945 г. являлся 
замес тителем директора Сталиногорской ГРЭС-10 по административно-хозяйственной 
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и финансовой части. В 1945 г. перешел на работу в Главсельэлектро. Старший брат — 
Михаил Пономарев, начальник Белорусской железной дороги, незаконно репрессирован, 
расстрелян 26 августа 1938 г.

17 ноября 1942 г. — 17 декабря 1945 г.

Греков Александр Никонович
Родился 4 сентября 1905 г. в г. Варшаве, в семье служащего железной 
дороги. Семья выехала из Варшавы в 1916 г. В 1923 г. окончил девяти-
летку в г. Ливны Орловской области, в 1927 г. (поступил в 1924 г.) —  
Воронежский политехнический электротехникум. Окончил три курса Все-
союзной промышленной академии им. Сталина, энергетический вечерний 

факультет. Выбыл в связи с ликвидацией академии в 1940 г. Член ВКП(б) с июня 1930 г. 
Служил в РККА в 1928–1929 гг. 1-й Кавказский артполк (г. Кутаиси), красноармеец. 
1929–1941 гг. — Энергосбыт МОГЭС (Мосэнерго), ст. Подлипки. Октябрь 1929 г. — 
сентябрь 1930 г. — технический контролер, сентябрь 1930 г. — июнь 1931 г. — старший 
районный мастер, июнь 1931 г. — январь 1934 г. — техник, январь–август 1934 г. — 
заместитель руководителя абонентской службы, август–сентябрь 1934 г. — старший 
инженер электроинспекции Северного района, сентябрь 1934 г. — апрель 1939 г. —  
заместитель начальника областной электроинспекции крупной промышленности, апрель 
1939 г. — декабрь 1941 г. — старший инженер Северного района электроинспекции 
Энергосбыта. [По другим сведениям: Октябрь 1929 г. — июнь 1930 г. — младший техник 
Мытищинского района Управления сетями МОГЭС, июнь 1930 г. — сентябрь 1932 г. — 
техник Мытищинского района, сентябрь 1932 г. — январь 1934 г. — старший техник 
4-го района ВВС, май–июнь 1936 г. — старший инженер 4-го района. Июнь 1936 г. — 
декабрь 1941 г. — начальник Северного филиала Энергосбыта]. Декабрь 1941 г. — 
ноябрь 1942 г. — 4-й район ВВС, начальник Угличского подрайона. 17 ноября 1942 г. 
(24 августа 1943 г. утвержден в должности) — 20 декабря 1945 г. (17 декабря приказ 
НКЭС) — 9-й район ВВС, начальник района. С 30 января 1946 (26 декабря 1945) г. — 
Управление ВВС Мосэнерго, заместитель директора по АХО и финчасти, 16 сентября 
1946 г. — 28 апреля 1947 г. — заместитель директора по АХО и жилищно-коммунально-
му хозяйству. 22 апреля 1947 г. — 1986 г. — заместитель директора Энергосбыта. В марте  
1986 г. вышел на пенсию. Заслуженный энергетик Российской Федерации (24 июня 
1985 г.).
Награды: орден Трудового Красного Знамени (1952 г.), медаль «За оборону Москвы» 
(1944 г.).
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Главные инженеры 
Сентябрь 1941 г. — январь 1942 г.

Трухманов Иван Сергеевич
Биографию см.: т. III, с. 288.

1942 г. — 1945 г.

Васильев Аркадий Александрович
Родился 14 февраля 1908 г. в с. Стрельниково Темниковского уезда Там-
бовской губернии, в семье сельского почтового работника. Окончил 
МЭИ в 1935 г., инженер-электрик. Член ВКП(б) с июня 1929 г. Ноябрь 
1926 г. — май 1927 г. — металлургический завод им. Сталина, г. Златоуст, 
ЦЭС, электромонтер. Май 1927 г. — август 1930 г. — ГЭС, г. Свердловск, 

электромонтер, машинист лебедки, старший дежурный у щита. 1930–1935 гг. — МЭИ, 
студент. Август 1935 г. — январь 1937 г. — РСЗА 7-го района ВВС, старший инженер. 
Январь 1937 г. — декабрь 1941 г. — РСЗА 9-го района ВВС, старший инженер. Де-
кабрь 1941 г. (9 января 1942 г.; утвержден в должности 21 марта 1944 г.) — 10 февраля 
1945 г. — 9-й район ВВС, главный инженер. 2 марта — 20 мая 1945 г. — Сталиногор-
ская ГРЭС, инспектор по эксплуатации. 12 июня (утвержден 26 октября) 1945 г. — май 
1947 г. — 10-й район ВВС, главный инженер и заместитель начальника. Май 1947 г. — 
февраль 1950 г. — начальник РСЗА 1-го района ВВС. Февраль 1950 г. — август 1955 г. — 
референт министра и секретарь коллегии Министерства электростанций. С 23 августа 
1955 г. — Октябрьский район ВВС, директор. 10 июня 1964 г. — 17 декабря 1965 г. — 
Октябрьские электросети, директор. Умер 9 июля 1966 г.
Награды: орден Трудового Красного Знамени, медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).

10 февраля 1945 г. — 11 июня 1955 г.

Холин Андрей Васильевич
Родился 30 октября 1904 г. в дер. Малынь Крапивенского района Туль-
ской области, в семье рабочего Тульского оружейного завода. Окончил 
рабфак в 1930 г., МЭИ в 1934 г., инженер-электрик. Член ВКП(б) с но-
ября 1927 г. 1921–1922 гг. — Военно-инженерная дистанция, г. Тула, 
электромонтер. 1922–1923 гг. — артель «Общий труд», электромонтер. 

1923–1924 гг. — биржа труда, безработный. 1924 г. — 17-я Владикавказская пехотная 
школа, красноармеец. 1924–1925 гг. — издательство Губисполкома, г. Тула, экспедитор. 
1925–1927 гг. — райком ВЛКСМ, г. Венев, секретарь. 1927–1930 гг. — рабфак, г. Тула, 
студент. 1930–1934 гг. — МЭИ, студент. 1934–1940 гг. — Новотульский металлурги-
ческий завод, электростанция, дежурный инженер, с 1936 г. — начальник электроцеха, 
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с 1937 г. — дежурный инженер, с 1939 (1938) г. — техотдел, инженер-электрик. Делегат 
от Московской области Чрезвычайного VIII Всесоюзного съезда Советов СССР 1936 г. 
С 15 января 1940 г. — 9-й район ВВС Мосэнерго, начальник подстанции № 178, с 17 но-
ября 1944 г. — старший инженер по подстанциям, 10 февраля 1945 г. (утвержден 3 апреля 
1946 г.) —11 июня 1955 г. — главный инженер и заместитель начальника. В 1951 г. пере-
веден в Тульское отделение Энергосбыта Мосэнерго, инженер-инспектор. С 1957 г.  — 
начальник энергетического управления Тульского совнархоза.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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10-Й РАЙОН ВВС

Начальники 
1 января 1936 г. — 14 августа 1941 г.

Федоров Иван Федорович
Биографию см.: т. III, с. 280–281.

15 августа 1941 г. — 23 октября 1944 г.

Бохуленков Николай Кириллович
Родился 28 ноября 1902 г. в с. Глухово Ногинского района Московской 
области, в семье мастера Глуховской текстильной фабрики. Окончил Про-
мышленную академию им. Сталина в 1940 г., инженер-электрик. Знал ан-
глийский язык, немецкий — со словарем. Член ВКП(б) с октября 1931 г. 
Апрель–август 1918 г. — Госшвеймашина, г. Подольск, ученик электро-

монтера. Сентябрь 1918 г. — ноябрь 1920 г. — Глуховская х/б фабрика, г. Глухово, кон-
торщик. Ноябрь 1920 г. — май 1921 г. — Курсы всеобуча и спорта, г. Москва, курсант. 
Май 1921 г. — сентябрь 1922 г. — уездный военкомат, г. Ногинск, инструктор спорта. 
Сентябрь 1922 г. — сентябрь 1923 г. — Глуховская х/б фабрика, красильщик. Сентябрь 
1923 г. — декабрь 1926 г. — Глуховская советская больница, делопроизводитель-реги-
стратор. Январь 1927 г. — сентябрь 1936 г. — 5-й район ВВС Мосэнерго, г. Ногинск, 
электромонтер, председатель завкома, техник. Сентябрь 1936 г. — декабрь 1940 г. — 
студент Всесоюзной промышленной академии, г. Москва. Январь–август 1941 г. — 
9-й район ВВС, г. Тула, старший инженер по линиям. Август 1941 г. (утвержден в долж-
ности 24 августа 1943 г.) — 23 октября 1944 г. — 10-й район ВВС, г. Сталиногорск, 
начальник. 22 ноября 1941 г. перед занятием немцами Сталиногорска выехал в г. Москву. 
16 декабря 1941 г. после освобождения Сталиногорска вернулся в 10-й район. Ноябрь 
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(23 октября приказ НКЭС) 1944 г. — 30 июня 1952 г. — 8-й район ВВС, начальник. 
6 апреля 1953 г. — дирекция ВВС, заместитель директора по капитальному строитель-
ству. С 1 апреля (приказ 20 марта) 1959 г. — Теплосети Мосэнерго, заместитель директо-
ра по капитальному строительству, начальник ОКСа. С 4 февраля 1963 г. на пенсии.
Награды: ордена Красной Звезды (1 апреля 1945 г.), Трудового Красного Знамени (28 мая 
1952 г.), медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).

23 октября 1944 г. — 1947 г.

Пузынин Нестор Демидович
Родился в 1904 г. в дер. Горка Пустошкинского района Калининской обла-
сти. Окончил Политехнический институт в г. Ленинграде, инженер-элек-
трик. Член ВКП(б) с января 1931 г. 1929–1933 гг. — Ленэнерго, техник, 
с 1930 г. — старший техник, инженер, старший инженер. С 1933 г. — 
начальник проектного отдела Ленэнерго. 1933–1941 гг. — замести-

тель начальника и начальник района. 1941–1943 гг. — Кировский завод, г. Ленинград,  
начальник ремонтной службы. 1943–1944 гг. — г. Челябинск, инструктор отдела элек-
тростанций при обкоме ВКП(б). С 22 апреля 1944 г. — и. о. начальника 1-го района ВВС 
Мосэнерго. 12 мая — 23 октября 1944 г. — и. о. главного инженера 6-го района ВВС. 
С 23 октября 1944 г. — начальник 10-го района ВВС. 6 октября 1947 г. освобожден от 
должности. Умер в 1970 г.

Главные инженеры 
Июнь 1939 г. — 12 июня 1945 г.

Денисов Владимир Федорович
Родился 16 июля 1905 г. в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, 
в семье рабочего. Окончил школу 2-й ступени в 1923 г. на родине, Инду-
стриальный техникум в 1929 г. (поступил в 1925 г.) в г. Егорьевске. Член 
ВКП(б) с июля 1944 г. 1924–1925 гг. — Гусевский комбинат ВСНХ, 
монтер-электрик по монтажу подстанций и линии Шатура-Гусь. Июнь 

1929 г. — ноябрь 1930 г. — МОГЭС, Управление сетями, техник по монтажу подстан-
ций Коломна-Зарайск-Рязань, г. Коломна. 1930–1931 гг. служил в РККА. Ноябрь 
1931 г. — июнь 1934 г. — Коломенский район электросети Мосэнерго, старший тех-
ник. Июнь 1934 г. — январь 1938 г. — 8-й район ВВС, Гусевский подрайон, начальник.  
Январь 1938 г. (утвержден 15 ноября 1944 г.) — июнь 1945 г. — 10-й район ВВС, стар-
ший инженер по эксплуатации, с июня (утвержден 1 декабря) 1939 г. — главный инже-
нер (и заместитель директора). С 12 июня 1945 г. —7-й район ВВС, главный инженер, 
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22 октября 1945 г. — 27 ноября 1953 г. — начальник. С 9 декабря 1953 г. — Управление 
«Мосэнергосетьстрой» ВВС Мосэнерго, начальник. Умер в мае 1961 г.
Награды: ордена «Знак Почёта» (1 апреля 1945 г.), Трудового Красного Знамени (1952 г.), 
медаль «За оборону Москвы» (1 мая 1944 г.).

12 июня 1945 г. — май 1947 г.

Васильев Аркадий Александрович
Биографию см.: т. III, с. 302.
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Директор 
19 ноября 1937 г. — 1951 г.

Титов Евгений Петрович
Родился в 1907 г. в г. Орша, в семье рабочего-железнодорожника. 
В 1929 г. окончил МЭТ, в 1931–1935 гг. учился в Энергокомбинате. Член 
ВКП(б) с января 1931 г. 1920–1922 гг. — железнодорожные мастерские, 
ст. Орша, помощник слесаря. 1922–1927 гг. — Энерготехникум, учащий-
ся. 1927–1928 гг. — Главэлектро, статистик. Июнь–ноябрь 1928 г. — 

Нижегородский РЭС, г. Дзержинск, монтер. 1928–1929 гг. — МЭТ, учащийся. Апрель–
июнь 1929 г. — ВЭИ, техник. Июнь–сентябрь 1929 г. — Кабельные сети МОГЭС, 
старший монтер. Сентябрь 1929 г. — август 1930 г. служил в РККА, г. Кутаиси, курсант, 
красноармеец. С августа 1930 г. — Кабельные сети МОГЭС. Техник в Управлении се-
тей, с 1931 г. — Электросетьстрой, производитель работ, 1933–1935 гг. — заместитель 
начальника района МКС, 1926–1937 гг. — начальник района, 1937 г. — заместитель 
главного инженера. С 17 сентября 1937 г. — директор Энергосбыта. 19 ноября 1937 г. 
(31 июля 1938 г. приказ НКТП) — 22 августа 1951 г. — директор МКС.
Награды: ордена Ленина (1939 г.), Красной Звезды (1945 г.), медаль «За оборону  
Москвы» (1945 г.).
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Главный инженер 
Февраль 1937 г. — 1970 г.

Смирнов Леонид Петрович
Родился 25 апреля 1902 г. в г. Москве, в семье служащего кондитерской 
фабрики «Динга». Окончил городское училище, учился в Комиссаровском 
техническом училище, в 1926 г. окончил Институт им. Ломоносова, инже-
нер-электрик. Член ВКП(б) с марта 1939 г. Май–ноябрь 1918 г. — депо 
Москва Северной ж. д. НКПС, помощник слесаря. Декабрь 1918 г. — 

ноябрь 1920 г. — ГАУ РККА, телефонист. Декабрь 1920 г. — июнь 1926 г. — Московский 
механический институт, студент. С декабря 1924 г. — МОГЭС, установочный отдел, прак-
тикант, чертежник, трассировщик, май 1925 г. — сентябрь 1926 г. — младший техник.  
Октябрь 1926 г. — ноябрь 1927 г. служил в РККА, г. Нахичевань, красноармеец. С дека-
бря 1927 г. работал в МКС. Техник, с мая 1928 г. — инженер, с февраля 1929 г. —  
дежурный инженер, с июня 1931 г. — заведующий аварийной службы. Сентябрь 
1936 г. — февраль 1937 г. — заместитель главного инженера. С февраля 1937 г. (утвер-
жден в должности 31 мая 1937 г.) — главный инженер, с 1 августа 1938 г. по 1970 г. — 
главный инженер и заместитель директора МКС. Вышел на пенсию 1 апреля 1970 г.  
Автор десяти печатных трудов по прокладке, монтажу и эксплуатации кабельных линий 
в г. Москве. Умер в 1977 г.
Награды: ордена Ленина (1953 г.), Красной Звезды (1944 г.), Трудового Красного Знаме-
ни (1947 г.), два ордена «Знак Почёта» (1945 г.; 1966 г.), медаль «За оборону Москвы» 
(1945 г.).
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Директоры 
9 марта 1938 г. — 15 января 1943 г.

Натапов Александр Владимирович
Родился 15 апреля 1899 г. в с. Понуровка Понуровского района Брян-
ской области. В 1933 г. (поступил в 1929 г.) окончил Одесский индустри-
альный институт, факультет теплостанций, инженер-теплотехник. Член 
ВКП(б) с мая 1924 г. 1912–1914 гг. — частная механическая мастерская, 
г. Одесса, ученик токаря. 1914–1917 гг. — лесоразработки на Чернигов-

щине, служащий. 1917 г. — сентябрь 1923 г. — табачная фабрика, г. Одесса, строгаль-
щик. Участник подполья на Одесской табачной фабрике. Призван по партмобилизации 
в РККА. В июне 1924 г. — октябре 1925 г. служил в войсках НКВД на румынской границе, 
политрук. Октябрь 1925 г. — сентябрь 1928 г. — райком КП(б)У Троицкого и Гроссу-
ловского районов Одесской области, секретарь райкома. Сентябрь 1928 г. — сентябрь 
1929 г. — Свердловский райком КП(б)У г. Одессы, заведующий агитмассовым отделом. 
29 сентября 1933 г. — сентябрь 1937 г. — Теплосеть Мосэнерго, дежурный инженер 
(диспетчер), начальник Проектного отдела. Октябрь 1937 г. — февраль 1938 г. — Киров-
ский РК ВКП(б) г. Москвы, инструктор. 9 марта 1938 г. — 15 января 1943 г. — директор 
Энергосбыта. 15 января 1943 г. — 31 марта 1944 г. — заместитель директора Управления 
ВВС Мосэнерго по АХФЧ (с 15 июня 1943 г. — заместитель директора по рабочему снаб-
жению, начальник ОРСа). 31 марта 1944 г. (утвержден 5 января 1945 г.) — 1962 г. — 
Электросвязь, директор. Вышел на пенсию 3 января 1962 г.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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15 января 1943 г. — 1952 г.

Буденный Владимир Николаевич
Родился 28 апреля 1912 г. в пос. Панютино Лозовского района Харьков-
ской области, в семье железнодорожного машиниста. В 1922–1928 гг. 
учился в семилетней школе, после окончания поступил в 1-ю профтехшко-
лу г. Харькова на отделение слабых токов. Окончил МЭИ в 1936 г. Член 
ВКП(б) с мая 1939 г. 1928–1930 гг. — электромонтер 21-го учебного за-

вода Наркомата связи в Харькове. 1930–1931 гг. — слушатель рабфака Харьковского 
электромеханического института. Методист по школам рабочей молодежи, по предприя-
тиям черной металлургии в городах Макеевка, Сталино и Ханженково от Всеукраинского 
совета профсоюзных союзов УССР. 1931–1934 гг. — студент Харьковского электроме-
ханического института, окончил 3 курса. 1934–1936 гг. — студент Московского энерге-
тического института. Март 1937 г. —1938 г. — инженер-инспектор электроинспекции, 
заместитель начальника электроинспекции Энергосбыта. 1937–1938 гг. — секретарь 
комитета ВЛКСМ, 1938–1939 гг. — начальник электроинспекции, июль 1939 г. — ян-
варь 1943 г. — главный инженер, заместитель директора, январь 1943 г. — сентябрь 
1952 г. — директор Энергосбыта Мосэнерго. 1952–1954 гг. — слушатель Энергетиче-
ской академии Министерства электростанций СССР. 1954–1957 гг. — Управляющий 
Башкирэнерго. Май 1957 г. —1959 г. — заместитель Управляющего Мосэнерго по АХФЧ. 
Июнь 1959 г. — декабрь 1962 г. — директор ТЭЦ-16 Мосэнерго. Январь-июнь 1963 г. — 
заместитель Министра энергетики и электрификации РСФСР. 1963–1967 гг. — началь-
ник Главэнергокомплекта Министерства энергетики и электрификации СССР. С 29 мая 
1967 г. по 19 сентября 1983 г. — заместитель Министра энергетики и электрификации 
СССР. Лауреат Государственной премии СССР. Умер 19 сентября 1983 г.
Награды: ордена Ленина (1971 г., за успехи при сооружении Асуанского гидроэнергети-
ческого комплекса в ОАР), Октябрьской революции (за успехи в сооружении атомной 
электростанции в Финляндии), Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак Почёта», 
медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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Главные инженеры 
1939 г. — 1943 г.

Буденный Владимир Николаевич

15 января 1943 г. — 2 марта 1944 г.

Войкин Михаил Александрович
Родился в 1904 г. в дер. Пущино Серпуховского района Московской области. В 1929 г. 
окончил Московский энерготехникум, в 1932 г. — МЭИ. Член ВКП(б) с 1928 г. 1920–
1923 гг. — красильно-отделочная фабрика, рабочий. 1923–1929 гг. — МЭТ, студент. 
1929–1930 гг. служил в РККА, 1-й полк связи МВО, красноармеец. С 4 июля (августа) 
1930 г. работал в МОГЭС в монтажном отделе по строительству подстанций (управление 
сетями), техник. Февраль 1932 г. — март 1933 г. — электросеть МОГЭС, заместитель 
начальника технического отдела. Март 1933 г. — 1937 г. — МКС, инженер по строи-
тельству, 1935 г. — июль 1937 г. — начальник 6-го и 1-го районов. С 16 июля (утвер-
жден 17 сентября) 1937 г. — ноябрь 1938 г. — Энергосбыт, главный инженер, декабрь 
1938 г. — 1941 г. — старший инженер, начальник технического отдела, 1941–1943 гг. — 
начальник технического и спецотделов, с 15 января 1943 г. — главный инженер. В 1942 гг. —  
секретарь партбюро Энергосбыта. В мае–октябре 1942 г. находился в командировке на  
Шатурских торфоразработках, уполномоченный МК ВКП(б). 2 марта 1944 г. откоманди-
рован в распоряжение НКЭС.

2 марта 1944 г. — 12 декабря 1952 г.

Сербиновский Георгий Викторович
Биографию см.: т. III, с. 93–94.
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Директор

Казьмин Александр Васильевич
Родился в 1907 г. Окончил МЭИ. С 21 октября 1948 г. — директор ГЭС-2. 
С 24 июля 1956 г. — и. о. начальника электростанции — филиала ГЭС-1.

Главный инженер 
1942 г. — 1948 г.

Громов Николай Константинович
Родился 30 марта 1911 г. в г. Москве, в семье служащего. Окончил 7 клас-
сов. В 1931 г. (поступил в 1927 г.) окончил Индустриальный техникум 
в г. Калинине, теплотехник, в 1935 г. — Заочный институт повышения 
квалификации, инженер-теплотехник. Член ВКП(б) с сентября 1944 г. 
Февраль 1931 г. — 1932 г. — завод им. 1-го Мая, механик. Поступил на 

работу в Мосэнерго в 1932 г. С мая 1932 г. — Теплосеть, техник 1-го района, с декабря 
1935 г. — старший инженер и технорук проектного отдела, с августа 1940 г. — замести-
тель главного инженера, с 20 июня 1942 г. — главный инженер, с 30 октября (утвержден 
11 декабря) 1948 г. — директор, с 21 мая 1951 г. по 30 августа 1972 г. — главный инже-
нер и заместитель директора (переход снова на должность главного инженера осуществлен 
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по личной просьбе). С 1955 г. по 1957 г. находился в командировке в Китае. На пенсии 
с 1972 г. Кандидат технических наук (1948 г.). Лауреат Сталинской премии (1951 г.,  
за участие в разработке конструкции и скоростное строительство нового типа подводного 
цельносварного теплофикационного туннеля).
Награды: ордена Красной Звезды (1947 г.), Трудового Красного Знамени (1948 г.; 
1956 г.), медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).
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Директоры 
1933 г. — 1943 г.

Волков Василий Петрович
Родился в декабре 1895 г. в г. Жиздра Орловской области. Окончил 
в 1907 г. приходское училище, в 1911 г. четырехклассное городское училище 
в г. Жиздра, курсы механиков связи в 1912 г. в г. Орле, высшие одного-
дичные технические курсы в 1932 г. в г. Москве. Член ВКП(б) с февраля 
1918 г. 1911–1912 гг. — Управление связи почт и телеграфов, г. Орел, 

ученик мастерских и спецкурсов. 1912–1913 гг. — телеграфное отделение, ст. Епифань, 
надсмотрщик телеграфа. 1913–1915 гг. — городской телеграф, г. Малоярославец, над-
смотрщик телеграфа. 1915–1917 гг. служил в армии, 3-й саперный батальон, телеграфная 
рота. 1917–1919 гг. — городской телеграф, г. Брянск, механик. Январь–май 1919 г. — 
губком связи и городской телеграф, г. Орел, член губкома связи и политконт ролер теле-
графа. Май 1919 г. — декабрь 1920 г. служил в РККА, 15-я Сивашская стрелковая диви-
зия, начальник и военком связи. В 1921–1923 гг. — старший инспектор войск ВЧК-ГПУ 
Украины и Крыма штаба войск ВЧК Украины и Крыма, г. Харьков. 1923–1926 гг. — 
главный узел междугородних телефонных соединений Юга, г. Харьков, начальник. 
1926–1927 гг. — Крымтелефонтрест, г. Симферополь, управляющий. 1927–1929 гг. — 
Гортельсети и междугородняя станция, г. Киев, директор. 1929–1930 гг. — группа элек-
тросвязи Московского управления связи, руководитель. 1930–1931 гг. — Управление 
телеграфно-телефонной связи Наркомсвязи, инженер. 1931–1933 гг. — завод № 9 НКС, 
г. Москва, директор. Март 1933 г. — 1943 г. — директор Электросвязи Мосэнерго.
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29 декабря 1943 г. — 31 марта 1944 г.

Власов Василий Ильич
Родился 9 мая 1906 г. в дер. Мордвиновка Ржаксинского района Тамбов-
ской области, в крестьянской семье. Окончил 7 классов в 1926 г. 
на ст. Ржакса, в 1931 г. — авиатехникум в г. Ленинграде, в 1935 г. — фи-
лиал Энергетического института при Мосэнерго (диплом не получил из-за 
роспуска филиала). Член ВКП(б) с августа 1930 г. 1928–1930 гг. служил 

в РККА, 28-й авиапарк, г. Липецк; 10-я авиашкола, г. Воронеж; 26-й авиапарк, г. Ивано-
во-Вознесенск, старший электромеханик. 1932 г. — авиатехникум, г. Москва, инструк-
тор. 1932 г. — советско-германское общество «Дерулюфт» (Deruluft), начальник радио-
связи на открывшейся линии воздушного сообщения. Работал в Электросвязи с 1932 г., 
техник, старший техник, инспектор диспетчерской связи, начальник группы технической 
связи, инженер диспетчерской группы, с 1 октября 1938 г. — начальник отдела техниче-
ской связи. С 27 декабря 1939 г. по 1941 г. находился в заграничной командировке в тор-
гпредстве СССР в Германии для закупки оборудования, инженер-приемщик, старший 
инженер, руководитель группы электрооборудования. Выезжал с поручениями торгпред-
ства в Бельгию, Чехословакию, Францию, Австрию, Данию. В начале войны находился 
в Вене. 22 июня арестован сотрудниками гестапо как советский гражданин. Был посажен 
в тюрьму, через неделю отправлен в Берлин в концлагерь, где находились все советские 
граждане. 3 июля вместе с сотрудниками советского консульства отправлен из Берлина на 
родину по железной дороге через Югославию, Болгарию и Турцию. 29 июля 1941 г. вер-
нулся в СССР. В августе–октябре 1941 г. — старший инженер Машиноимпорта НКВТ. 
С 1 января 1942 г. — начальник отдела технической связи, с 10 апреля 1943 г. — главный 
инженер, с 29 декабря 1943 г. — директор, с 31 марта 1944 г. вновь главный инженер 
Электросвязи. В августе–октябре 1941 г. руководил возведением противотанковых рвов, 
дзотов и других заградительных сооружений в районе Малоярославца. 11 октября 1944 г. 
направлен в распоряжение отдела кадров НКЭС.
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31 марта 1944 г. — 1962 г.

Натапов Александр Владимирович
Биографию см.: т. III, с. 309.

Главные инженеры 
1937 г. — 10 апреля 1943 г.

Куликов Валентин Васильевич
Родился 11 февраля 1910 г. в дер. Новая Коломенского района Московской 
области. Окончил в 1926 г. 3-ю советскую школу второй ступени в г. Москве, 
в 1930 г. — электротехникум им. Каган-Шабшая, в 1932 г. — Учебный 
комбинат Мосэнерго. Кандидат в члены ВКП(б) с 1941 г. 1926–1929 гг. — 
протезный завод им. Семашко, радиоинструктор. 27 марта — 25 апреля 

1929 г. — МОГЭС, технический контролер отдела присоединений. 1929–1930 гг. — стар-
ший электротехник Научно-испытательного инженерно-технического полигона Воен-
но-технического управления РККА в Нахабино. С 1930 г. работал в МОГЭС. 7 октября 
1930 г. — 10 февраля 1932 г. — техник отдела рационализации Управления сетями, 11 фев-
раля 1932 г. — 15 декабря 1934 г. — заведующий радиогруппой, начальник проектно-тех-
нического бюро Электросвязи Мосэнерго. Январь–сентябрь 1935 г. — Главстройпром 
НКТП, заведующий и старший инженер отдела диспетчеризации союзной проектно-мон-
тажной конторы «Стройэлектро». 1935–1936 гг. — Метрострой, старший инженер по 
связи электротяговой конторы, старший инженер по связи «Метропроекта», электромон-
тажной конторы. 1936–1937 гг. — Народный комиссариат авиационной промышленности 
СССР, старший инженер, начальник работ по комитету резервов, ВЭСОмонтаж — 5-й про-
ектно-монтажный трест. 11 июня 1937 г. — 10 апреля 1943 г. (приказ НКЭС от 17 октября 
1942 г.) — главный инженер Электросвязи Мосэнерго. С 10 апреля 1943 г. — начальник 
Центральной службы связи НКЭС. Арестован в июне 1944 г.
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10 апреля — 29 декабря 1943 г., 31 марта — 11 октября 1944 г.

Власов Василий Ильич

11 октября 1944 г. — 1950 г.

Звенигородский Иосиф Соломонович
Родился 5 ноября 1910 г. в г. Николаеве, в семье служащего-бухгалтера. 
Окончил 7 классов в 1925 г. в г. Харькове, в 1927 г. — Харьковскую про-
фессионально-техническую школу связи. В 1937 г. (поступил в 1932 г.) 
окончил Московский институт инженеров связи, инженер дальней провод-
ной связи. Член ВКП(б) с марта 1939 г. Июнь 1927 г. — январь 1930 г. — 

техник городской телефонной станции НКЭС, г. Харьков. Январь 1930 г. — февраль 
1934 г. — Служба связи МОГЭС, Электросвязь Мосэнерго, техник. Февраль 1934 г. — 
октябрь 1941 г. — ЦЛЭМ Мосэнерго, техник, заместитель начальника цеха автоматики, 
с 1939 г. — и. о. главного инженера. С конца 1941 г. — в эвакуации. Декабрь 1941 г. — 
январь 1943 г. — ТЭЦ-3 Запсибэнерго, г. Новосибирск, начальник электролаборатории, 
старший инженер. Март 1943 г. — сентябрь 1944 г. — УКО НКЭС, г. Москва, старший 
инженер. 5 сентября — октябрь 1944 г. — Электросвязь Мосэнерго, начальник дальних 
линий, 11 октября 1944 г. — октябрь 1950 г. — главный инженер (утвержден 13 февраля 
1950 г.), 10 октября 1950 г. — 17 сентября 1962 г. — начальник Управления строитель-
ства межгорсвязи (монтажного управления). Умер в 1968 г. Похоронен на Востряковском 
кладбище в г. Москве.
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ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО УПРАВЛЕНИЯ 
МОСЭНЕРГО

Начальник 
1937 г. — 1944 г.

Филиппов Михаил Николаевич
Биографию см.: т. III, с. 230.



319

ЛАБОРАТОРИЯ ВВС

Заведующие 
1932 г. — 27 ноября 1941 г.

Хомяков Михаил Васильевич
Родился 2 (15 н. ст.) ноября 1904 г. в пос. Краснополесненский, ст. Графская 
Воронежской области, в семье машиниста железнодорожного депо. Окончил 
3 курса Воронежского механико-строительного техникума, МЭТ в 1929 г., 
в 1932 г. — Московский энергетический учебный комбинат МОГЭС, защи-
тил диплом в МЭИ, инженер-электрик. Член ВКП(б) с мая 1929 г. Август 

1922 г. — сентябрь 1923 г. — районный рабочий клуб железнодорожников, ст. Графская, 
Ю.–В. ж.  д., заведующий. 1923–1929 гг. — МЭТ, вечернее отделение, учащийся. 1923–
1925 гг. — 1-й государственный военно-обозный завод, г. Москва, техник. Январь 1925 г. — 
декабрь 1929 г. — технический секретарь парткомиссии ЦКК ВКП(б). Декабрь 1929 г. —  
февраль 1932 г. — лаборатория высоковольтной сети МОГЭС, техник эксплуатационной 
части. Февраль (10 октября) 1932 г. — 27 ноября 1941 г. — лаборатория ВВС Мосэнерго, 
заведующий. Декабрь 1941 г. — август 1947 г. — ОРГРЭС, высоковольтная лаборатория, 
бригадный инженер, с 1942 г. — начальник лаборатории. С 8 июля 1947 г. — начальник  
Цент ральной лаборатории ВВС Мосэнерго. С 14 февраля 1959 г. — директор Центральной 
высоковольтной лаборатории Мосэнерго. 1 июня 1971 г. вышел на пенсию. Умер 3 июня 1982 г.
Награды: два ордена Трудового Красного Знамени (1952 г.; 20 апреля 1971 г.).

4 июля — 26 октября 1944 г.

Федоров Иван Федорович
Биографию см.: т. III, с. 280–281.
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ     
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ

Директоры 
1 июня 1938 г. — 29 июня 1943 г., 22 июля 1943 г. — 4 июля 1944 г.

Митьков Михаил Иванович
Родился 10/23 февраля 1905 г. в г. Астрахани, в семье печника. В 1927 г. 
окончил Астраханский механический техникум. Член ВКП(б) с 1932 г. 
1919–1921 гг. — Калмыцкий ЦИК, Астрахань, истопник, рассыльный. 
Апрель–сентябрь 1923 г. — издательство «Коммунист», ученик слесаря. 
1923–1924 гг. — колбасная фабрика «ГИКО», г. Саратов, кассир. 1924–

1925 гг. — Астраханский губисполком, канцелярия. 1925–1926 гг. — Протезная мастер-
ская, Астрахань, шлифовщик. Апрель–сентябрь 1926 г. — Нижневолжское пароходство, 
Астрахань, кочегар. Июнь–сентябрь 1927 г. — ж. д. депо г. Аткарска, слесарь. 1927–
1930 гг. — лесозавод № 2 и 1 «ВКЛ», Астрахань, техник-механик. Апрель–сентябрь 
1930 г. — лесозавод № 6 и 7, г. Энгельс на Волге, механик, техник. 1930–1936 гг. — 
Саргрэс, г. Саратов, дежурный инженер, аварийный инженер, начальник эксплуатации. 
Сентябрь 1936 г. — май 1938 г. — Управление Мосэнерго, старший инженер, начальник 
аварийной инспекции. С мая 1938 г. — ЦЛЭМ Мосэнерго, директор. 15 января 1940 г. — 
1 января 1941 г. был в служебной командировке в США, принимал оборудование по  
заказам НКЭС и НКВТ СССР. 4 июля 1944 г. выехал в длительную командировку.
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29 июня 1943 г. — 22 июля 1943 г., 4 июля 1944 г. — 1965 г.

Андрианов Николай Михайлович
Родился 10 мая 1903 г. в с. Таширово Верейского уезда Московской об-
ласти, в крестьянской семье. Окончил Егорьевский индустриальный (элек-
тромеханический) техникум в 1929 г., техник-электрик. В 1934 г. окончил 
курсы инженеров релейной защиты в лаборатории профессора А. А. Сму-
рова при Ленинградском электротехническом институте. Член ВКП(б) 

с декабря 1926 г. 1919–1921 гг. — подготовительное отделение при Московском тек-
стильном институте, учащийся. 1923–1925 гг. — с. Таширово Наро-Фоминского района 
Московской области, председатель сельсовета. 1925–1929 гг. — Егорьевский индустри-
альный (электромеханический) техникум, студент. С 1929 г. работал на Каширской ГРЭС, 
28 мая 1929 г. — май 1930 г. — электроцех, техник, май–ноябрь 1930 г. — дежурный 
инженер, ноябрь 1930 г. — июнь 1934 г. — инженер релейной защиты, июнь 1934 г. — 
июнь 1937 г. — начальник электролаборатории, июнь 1937 г. — июль 1938 г. — заме-
ститель начальника электроцеха. Август 1938 г. — июнь 1941 г. — ЦЛЭМ Мосэнерго, 
старший инженер релейного цеха. 2 (4) июня 1941 г. — июль 1943 г. — начальник элек-
троцеха ТЭЦ-12. До 29 июня 1943 г. — начальник подстанции ВВС при ТЭЦ-12. 22 июля 
1943 г. — июль 1944 г. — ЦЛЭМ, главный инженер. 4 июля 1944 г. — 1965 г. — ЦЛЭМ, 
директор. Вышел на пенсию 15 мая 1965 г. Отец — Андрианов Михаил Иванович, умер
в 1919 г.; мать — Андрианова Елена Андриановна, расстреляна немцами в ноябре 1941 г. 
в районе г. Наро-Фоминска.
Награды: ордена «Знак Почёта» (1 апреля 1945 г.), Трудового Красного Знамени (1952 г.), 
медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).

Главные инженеры 
Февраль 1941 г. — июль 1943 г., 29 августа 1944 г. — 1959 г.

Бурьянов Борис Петрович
Родился 21 июня 1899 г. в г. Ковна, в семье мелкого чиновника Контроль-
ной палаты. Окончил в 1917 г. реальное училище в Нижнем Новгороде. 
В 1921–1923 гг. учился в МВТУ, курс не закончил. В 1925 г. окончил 
Московский практический электротехнический институт. Беспартийный. 
Июль 1917 г. — апрель 1919 г. — продовольственный комитет, г. Красно-

дар, счетовод. Май–октябрь 1919 г. — ж. д. депо, г. Ростов, слесарь. Ноябрь 1919 г. — 
июнь 1921 г. — Кубанский политехнический институт, г. Краснодар, монтер. 1920–
1921 гг. — телефонно-телеграфная мастерская Кавфронта, монтер. Июль 1921 г. — июнь 
1922 г. — Сущевская больница, монтер. Июль 1922 г. — июнь 1923 г. — Москомгосоор, 
техник. Июль 1923 г. — январь 1924 г. — Мосстрой, техник. Январь 1924 г. — май 
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1925 г. — Московский практический институт, студент. Май 1925 г. — октябрь 1927 г. — 
1-й хлопчатобумажный трест, г. Серпухов, инженер отдела электрификации. Ноябрь 
1927 г. — октябрь 1929 г. — инженер отдела ВВС МОГЭС. Ноябрь 1929 г. — апрель 
1932 г. — начальник лаборатории (Кожуховской) ВВС МОГЭС. С 1932 г. работал в ЦЛЭМ 
Мосэнерго. Апрель 1932 г. — июнь 1933 г. — заведующий лабораторией, июнь–октябрь 
1933 г. — старший инженер лаборатории, октябрь 1933 г. — апрель 1935 г. — заведу-
ющий электротехническим отделом, апрель 1935 г. — март 1936 г. — старший инженер 
и руководитель электромашинной группы, март 1936 г. — май 1939 г. — начальник элек-
троизмерительной лаборатории, 16 мая 1939 г. — январь 1940 г. — главный инженер 
ЦЛЭМ, январь 1940 г. — февраль 1941 г. — и. о. директора ЦЛЭМ, февраль 1941 г. 
(утвержден 10 апреля 1943 г.) — 22 июля 1943 г. — главный инженер ЦЛЭМ. 22 июля 
1943 г. — август 1944 г. — начальник электромашинного цеха, 29 августа 1944 г. — 
апрель 1945 г. — и. о. главного инженера ЦЛЭМ, с апреля 1945 г. — главный инженер 
и заместитель директора ЦЛЭМ. 20 ноября 1959 г. вышел на пенсию. Умер в 1962 г.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (1944 г.).

22 июля 1943 г. — 1944 г.

Андрианов Николай Михайлович
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ХОЗКОМБИНАТ

Начальники 
30 декабря 1939 г. — 3 марта 1942 г., 22 марта 1945 г. — 16 декабря 1946 г.

Голованов Александр Иванович
Родился 22 июня 1907 г. в с. Старая Кашира Каширского района Московской 
области, в семье железнодорожного рабочего. В 1937 г. окончил (поступил 
в 1935 г., по другим сведениям: 1938–1940 гг., индивидуальное обучение, 
закончил на дому) Институт хозяйственников, строительно-транспортный 
факультет. Член ВКП(б) с января 1938 г. 1922–1926 гг. — сапожная 

мастерская Благушина, г. Кашира, ученик. 5 февраля 1929 г. — 20 февраля 1930 г. — 
буровой трест «Геологоразведки», г. Кашира, рабочий. 28 февраля 1930 г. — 5 января 
1931 г. — Каширская ГРЭС, рабочий, 10 ноября 1931 г. — 17 марта 1933 г. — сле-
сарь, 17 марта 1933 г. — 5 апреля 1935 г. — помощник начальника машинного цеха по  
труду и соцбыту, 5 апреля 1935 г. — 10 апреля 1936 г. — заместитель начальника ком-
мунально-транспортного отдела, 10 апреля 1936 г. — 11 декабря 1939 г. — начальник 
коммунально-транспортного отдела. 30 декабря 1939 г. — 3 (16) марта 1942 г. — началь-
ник Хозкомбината Управления Мосэнерго. 3 (16) марта 1942 г. — 1 апреля 1945 г. — 
заместитель директора ГРЭС-3 по административно-хозяйственной и финансовой части. 
22 марта (1 апреля) 1945 г. — 16 декабря 1946 г. — начальник Хозкомбината Мосэнерго. 
16 (12) декабря 1946 г. — 7 октября 1947 г. — прораб строительства детгородка Мос-
энерго, г. Руза. С 17 октября 1947 г. — начальник отдела снабжения ТЭЦ-12. С 18 фев-
раля 1952 г. — заместитель начальника Управления «Мосэнергосетьстроя» ВВС Мосэ-
нерго. С 15 апреля 1952 г. — заместитель директора по АХЧ Энергетической академии 
МЭС.
Награды: медаль «За оборону Москвы» (7 августа 1944 г.).
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3 марта 1942 г. — 23 марта 1945 г.

Базазянц Иван Сергеевич
Родился в 1890 г. в г. Александрополе (Ленинакане), Армения. В 1910–
1911 гг. окончил коммерческое училище, в 1918 г. — Институт им. Плеха-
нова в г. Москве. Беспартийный. 1911 г. — ТД Акопов, кассир. 1912 г. — 
учился в г. Москве. 1913–1914 гг. — Акционерное общество Кавказских 
химических заводов, г. Краснодар, счетовод. 1914–1918 гг. — Московское  

городское управление, лазарет бр. Бахрушиных, санитар. 1919 г. — Отдел ликвидации про-
мышленности, делопроизводитель. В 1920–1923 гг. служил в РККА, рядовой, музыкант. 
1924–1925 гг. — Догнаркомзем, заведующий складом. 1926–1927 гг. — лаборатория и ма-
стерские Козлова (производили огнеупорные материалы), практикант. 1927–1933 гг. — 
Мособлстройсоюз, прораб, начальник участка. 1933–1935 гг. — Спецстройматериалы, 
начальник Среднеазиатского участка. В 1938–1938 гг. — арестован за нарушения при 
распределении фонда зарплаты. Осужден, работал на Чирчистрое (Чирчикстрое). Досроч-
но освобожден по ходатайству УИТЛ НКВД. 1938–1941 гг. — Управление УИТЛ НКВД  
Узбекистана, 5-й отдел, прораб участка, на выполнении Сталинского задания пуска Чирчи-
са. Награжден значком отличника Наркомэлектро. 5 мая — 18 октября 1941 г. — Управ-
ление строительства жилых зданий треста «Центрэнергострой», начальник участка. 
Уволен по консервации строительства. 18 дней находился без работы. С 5 декабря 1941 г. —  
Хозкомбинат Мосэнерго, помощник начальника по жилищам. С 14 февраля 1942 г. —  
заместитель начальника Хозкомбината Мосэнерго по технической части. С 3 марта 1942 г. —  
и. о. начальника Хозкомбината Мосэнерго. 10 июня 1942 г. утвержден в должности начальника 
Хозкомбината Мосэнерго. 23 марта 1945 г. освобожден от должности в связи с болезнью.
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ПОЛИКЛИНИКА № 116

Главный врач

Бурштейн Максим Абрамович
Родился в 1885 г., в семье владельца аптеки на Москворецкой улице  
г. Москвы. Врач-терапевт. 24 декабря 1918 г. поступил на работу в амбу-
латорию МОГЭС. С 18 августа 1926 г. — главный врач амбулатории. 
С 7 сентя бря 1940 г. — директор поликлиники № 21 Мосэнерго. 2 фев-
раля 1942 г. — 20 января 1955 г. — главный врач поликлиники № 116. 

С 20 января 1955 г. — врач-терапевт в поликлинике № 116. Заслуженный врач РСФСР.
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Общее количество призванных на фронт и погибших 
работников Мосэнерго в 1941–1945 годах

С егодня известны приблизительно две трети фамилий от общего числа призванных на 
фронт работников Мосэнерго. Впервые этот подсчет произвел историк Мосэнерго А.М. 

Конторщиков в 1975 году. При этом Конторщиков не создавал пофамильных списков, а про-
изводил только общий подсчет. Согласно этому подсчету было призвано 3100 человек, по-
гибло — около 1000. В итоге Конторщиковым был сделан такой вывод: «… Погибло смер-
тью храбрых, защищая Родину, 1000 человек, т. е. 1/3 ушедших на фронт. А следует считать, 
что эти данные нуждаются в поправке не менее чем на 50% в сторону увеличения данных».

Ниже приводим сравнительную таблицу по предприятиям Мосэнерго с указанием цифр 
из списка Конторщикова и «Книги памяти». 

Предприятие, 
организация

Общее число при-
званных на фронт

Погибшие Женщины Вернулись на 
предприятие

Управление 
Мосэнерго

Список 
Конторщикова

36 17

Книга памяти 46 15 5
ГЭС-1 и 
ГЭС-2

Список 
Конторщикова

287 
(16 — в народное 
ополчение, 2 — 
в партизанские 
отряды)

48 52

Книга памяти 63 49 (14*)
ГРЭС-3 Список 

Конторщикова
400** 182 150

Книга памяти 196 182 (29*)
ГРЭС-4 Список 

Конторщикова
700

Количество
работников
в 1941 г.: 1700

132
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Общее количество призванных на фронт и погибших работников Мосэнерго в 1941–1945 годах

Предприятие, 
организация

Общее число при-
званных на фронт

Погибшие Женщины Вернулись на 
предприятие

Книга памяти 252 173 (8*)
(1 женщина)

5

ГРЭС-5 Список 
Конторщикова

305 121 143

Книга памяти 838 361 (3*) 24
ТЭЦ-6 Список 

Конторщикова
80 32 24

Книга памяти 35 30 (5*)
ТЭЦ-7 Книга памяти 98 35

(2 женщины)
5

ТЭЦ-8 Книга памяти 57 54 (26*)
ТЭЦ-9 Список 

Конторщикова
286 162 70

Книга памяти 188 156 (1*)
(2 женщины)

3

ГРЭС-10 Список 
Конторщикова

651 137 226

Книга памяти 165 142 (38*)
ТЭЦ-11 Список 

Конторщикова
150**

Количество
работников 
в 1941 г.: 628

40 47

Книга памяти 162 54 (19*) 7
ТЭЦ-12 Список 

Конторщикова
5 5

Книга памяти 88 8 5
ГЭС-13 и 
ГЭС-14

Список 
Конторщикова

157 12

Книга памяти 1
ТЭЦ-14 Книга памяти 1
ТЭЦ-15 Книга памяти 1 1
Управление 
ВВС

Книга памяти 15 1 2

1-й район 
ВВС

Книга памяти 9

2-й район 
ВВС

Список 
Конторщикова

12 4 5

Книга памяти 2
3-й район 
ВВС

Список 
Конторщикова

120**
(8 – в рабочий 
батальон для за-
щиты г. Москвы)

21 3 99

Книга памяти 25 12 (7*)
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Мосэнерго. Книга памяти

Предприятие, 
организация

Общее число при-
званных на фронт

Погибшие Женщины Вернулись на 
предприятие

4-й район ВВС Список 
Конторщикова

88

Количество
работников  
в 1941 г.: 239

21 67

Книга памяти 32 21 (8*)
(1 женщина)

1

5-й район ВВС Список 
Конторщикова

200** 54 (по другим 
сведениям: 33)

Книга памяти 117 62 (11*) 2
6-й район ВВС Список 

Конторщикова
26 (по другим све-
дениям: 15)

16 (по другим 
сведениям: 14)

1

Книга памяти 44 16 1
7-й район ВВС Список 

Конторщикова
86 29

Книга памяти 32 29 (6*)
8-й район ВВС Список 

Конторщикова Количество
работников  
в 1941 г.: 550

56

Книга памяти 112 66 (6*) 5
9-й район ВВС Список 

Конторщикова
32

Книга памяти 36 32 (15*) 1
10-й район ВВС Книга памяти 1

МКС Список 
Конторщикова

300 80

Книга памяти 240 91 (41*) 10
Теплосеть Книга памяти 37 25 (20*)
Энергосбыт Список 

Конторщикова
200**

Количество
работников  
в 1941 г.: 729

33

Книга памяти 153 34 28
Электросвязь Список 

Конторщикова
18 4 9

Книга памяти 3 1
ПКБ Список 

Конторщикова
30

Книга памяти 57 32 (10*) 1
ЦЛЭМ Список 

Конторщикова
14

Книга памяти 18 14 (6*)
Хозкомбинат Книга памяти 21 3 (1*) 1
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Общее количество призванных на фронт и погибших работников Мосэнерго в 1941–1945 годах

Предприятие, 
организация

Общее число при-
званных на фронт

Погибшие Женщины Вернулись на 
предприятие

Поликлиника 
№ 116

1 1

Без 
предприятий

6 1

* Количество не найденных в архивах погибших, включенных в общий подсчет.
** Приблизительная цифра.

Как мы видим, расчет Конторщикова, сделанный по отдельным предприятиям, дает 
иные цифры. 4239 (или — 4228) призванных, из них — 1265 (1242) человек погибло. 

Количество вернувшихся после демобилизации на предприятие — 910. Расчет сделан 
по 20 предприятиям и организациям Мосэнерго для ушедших на фронт, по 22 — для по-
гибших, и по 14 — для вернувшихся на предприятия. В процентном отношении количе-
ство погибших от количества призванных составляет — 29,8%.

В «Книге памяти» учтены 35 предприятий и организаций Мосэнерго. Пофамиль-
ный подсчет дает следующие цифры: 3152 призванных на фронт, из них — 102 жен-
щины. Погибло 1700 работников Мосэнерго, из них — 7 женщин. Под погибши-
ми имеются в виду все безвозвратные потери, - как убитые и умершие от ран, так и 
пропавшие без вести. Специального подсчета по количеству вернувшихся на пред-
приятие в «Книге памяти» не производилось. В процентном отношении количе-
ство погибших от количества призванных составляет 53,9 %. В цифру погибших 
при этом подсчете включены только те работники Мосэнерго, факт гибели кото-
рых считается установленным. Все те работники, в факте гибели которых имеется  
сомнение, отнесены в окончательном подсчете к категории оставшихся в живых.

Если сравнивать цифры из Списка Конторщикова и «Книги памяти», то можно сде-
лать следующий вывод. Общее число призванных на фронт работников Мосэнерго в пе-
риод войны — около 5 тысяч человек. У Конторщикова было гораздо меньше сведений о 
призванных в 1941–1942 годах. Кадровые службы Мосэнерго предоставляли ему прежде 
всего сведения о количестве вернувшихся на предприятия после войны (в «Книге памяти» 
такие сведения есть только по Московской кабельной сети). Поэтому цифра потерь Кон-
торщикова получается меньше, чем в «Книге памяти».

Учитывая эту разницу в источниках у Конторщикова (29 % погибших) и «Книги памя-
ти» (53 % погибших), можно сделать предположение, что количество погибших работни-
ков находится в промежутке от 40 до 45 % от общего количества призванных. То есть это 
приблизительно — от 2000 до 2300 человек.

На сегодняшний день известны фамилии 3152 работников Мосэнерго,  призванных на 
фронт в 1941–1945 годах.

Из них погибло – 1700 человек.
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В основу книги легли материалы из архивов

Генеральной дирекции Мосэнерго
Хозкомбината Мосэнерго
ГРЭС-3 им. Р. Э. Классона
ТЭЦ-7 Мосэнерго
ТЭЦ-9 Мосэнерго
ТЭЦ-11 Мосэнерго
ТЭЦ-12 Мосэнерго
Управления ВВС Мосэнерго
Шатурской ГРЭС
Шатурских электросетей
Московской кабельной сети
Энергосбыта
Музея истории Мосэнерго
Музея Каширской ГРЭС
Музея Новомосковской ГРЭС
Музея Коломенских электросетей
Музея Ногинских электросетей
Музея Северных электросетей
Центрального архива г. Москвы
Центрального исторического архива г. Москвы
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВВС — высоковольтные воздушные сети
ВМФ — Военно-морской флот
ВО — военный округ
ВПП — военно-пересылочный пункт
ВСНХ — Высший совет народного хозяйства
ВТ — военный трибунал
ГАБрБМ — гаубичная артиллерийская бригада большой мощности
ГАП — гвардейский артиллерийский полк
ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации
ГВК — городской военный комиссариат
ЗСП — запасной стрелковый полк
ИАП — истребительный авиационный полк
ИПТАП — истребительно-противотанковый артиллерийский полк
ИТЛ — исправительно-трудовой лагерь
КА — Красная армия
КУКС — Курсы усовершенствования командного состава
ЛАП — легкий артиллерийский полк
МКП — минометный Краснознаменный полк
МКС — Московская кабельная сеть
МПВО — местная противовоздушная оборона
МСБ — медико-санитарный батальон
МСП — мотострелковый полк
МЭИ — Московский энергетический институт
МЭП — местный эвакопункт
МЭС — Министерство электростанций
МЭТ — Московский энергетический техникум
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел



333

НКО — Народный комиссариат обороны
НКПС — Народный комиссариат путей сообщения
НКС — Народный комиссариат связи
НКТП — Народный комиссариат тяжелой промышленности 
НКЭС — Народный комиссариат электростанций 
НСШ — неполная средняя школа
ОАБ — отдельный артиллерийский батальон
ОАПБ — отдельный автомобильно-пулеметный батальон
ОГВК — объединенный городской военный комиссариат
ОЖДС — охрана железнодорожных сооружений
ОЗПР — отдельная запасная пушечная рота
ОИСБ — отдельный инженерно-саперный батальон
ОЛБ — отдельный лыжный батальон
ОМОТОИБР — отдельная мотоинженерная бригада
ОМСБ — отдельный мотострелковый батальон, отдельный медико-санитарный батальон
ОПАБ — отдельный пулеметно-артиллерийский батальон
ОПС — отдельный полк связи
ОЭЗБ — отдельный батальон электрозаграждений (ОБЭЗ)
ОЭТР — отдельная эксплуатационная телеграфная рота
П/П — полевая почта
ППГ — полевой подвижный госпиталь
ППС — полевая почтовая станция
ПТО — противотанковое орудие
ПТР — противотанковое ружье
ПЭП — полевой эвакопункт
РВК — районный военный комиссариат
РГВА — Российский государственный военный архив
РГК — Резерв главного командования
РККА — Рабоче-крестьянская Красная армия
РСП — резервный стрелковый полк
СБ — стрелковый батальон
СПП — сборно-пересыльный пункт
УР — Укрепленный район
ЦАМО — Центральный архив Минобороны РФ (и любые ссылки на сайты архива)
ЦВМА — Центральный военно-морской архив
ХППГ — хирургический полевой подвижный госпиталь
ШТУ — Шатурское транспортное управление
ЭГ — эвакуационный госпиталь
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