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Восемьдесят лет прошло после окончания Великой Отечественной войны, но до сих пор в сердце 
каждого из нас живет память о великом подвиге наших предков – ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Они прошли через страшные испытания и оставили неизгладимый след в истории нашей 
страны и всего мира. С благодарностью и уважением мы стараемся сохранить эту память для буду-
щих поколений.

Идея создания книги принадлежит руководству Смоленского областного суда и Совета судей 
Смоленской области. Сохранение памяти о ветеранах – это не только дань прошлому, но и важный 
урок для настоящего и будущего. Их опыт учит нас ценить мир, дружбу и взаимопомощь. Мы наде-
емся, что эта книга станет источником вдохновения и силы для молодых поколений, которые будут 
продолжать дело своих предков, сохраняя и приумножая достижения нашей страны.

В первой главе книги достаточно подробно описана работа судебных органов Смоленщины 
на протяжении всего периода Великой Отечественной войны. Глубокая и интересная статья о том, 
как обеспечивались законность, порядок и справедливое правосудие в условиях военного времени.

Вторая глава содержит рассказы о судьях, которые участвовали в Великой Отечественной войне 
или трудились в тылу. Кто-то работал в судебной системе СССР до начала боевых действий, кто-то 
во время войны, а кто-то в послевоенный период. За каждой фамилией стоит человек, его харак-
тер, судьба. В алфавитном порядке представлено более 100 судеб, внимания заслуживает каждая. 
Об одних нашлось лишь несколько строк, а о других – полноценные рассказы. Но все эти люди 
достойны огромного уважения за их ратный и трудовой подвиг.

При прочтении автобиографий из личных дел особенно удивляло то, с какой скромностью судьи 
описывали свои боевые награды, никоим образом не подчеркивая собственной исключительно-
сти, констатируя их наличие как факт жизни. Родине грозила неминуемая опасность, все уходили 
на фронт, шли защищать родных и близких, друзей, страну, и они были как все. Но каждый из нас 
понимает, что стоит за такой наградой.
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Фотографии и тексты о ветеранах были собраны специально созданной рабочей группой в Совете 
судей Смоленской области, которую возглавлял председатель Ленинского районного суда г. Смо-
ленска А.П. Титов, при активном содействии председателя Совета ветеранов судейского сообщества 
Смоленской области Е.К. Волошина и председателей районных, городских судов нашего региона.

Особая благодарность за предоставление в первой главе изображений улиц Смоленска вре-
мен военного времени директору ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»  
Орловой Т.В.

Третья глава издания посвящена мероприятиям, реализуемым судейским сообществом Смолен-
ской области в честь Дня Победы. Многие из них традиционны, некоторые проводились впервые 
в честь 80-летия Великой Победы.

Эта книга – дань уважения и признательности героям, которые сражались за свободу и неза-
висимость нашей Родины. На ее страницах отражены трудовой путь и подвиги судей-ветеранов, 
атмосфера тех лет, для того чтобы читатели могли ощутить дух времени, понять, каким трудом была 
завоевана свобода от немецко-фашистских захватчиков.

Данное издание призвано создать эмоциональную связь между читателями и содержанием, под-
черкнуть важность сохранения и бережного отношения к прошлому. Историческая правда должна 
передаваться из поколения в поколение и не дать померкнуть далеким дням и событиям тех лет.

Мы восхищаемся нашими ветеранами, которые работали в судебной системе в разное время 
и по праву являются примером для всех нас. Выражаем им глубокую и вечную благодарность за 
бесценный вклад в нашу жизнь.

Россия сильна своим народом, и мы на протяжении всей истории страны это наблюдаем.

Помним и никогда не забудем!
Cудья в почетной отставке З.И. Александрова 

Затянулись воронки и окопы травою –
Это шрамы на теле опаленной земли
Той внезапной, безжалостной, страшной войною,
Где мужчины России бессмертье нашли.

Уходили мальчишками – в одночасье взрослели,
Становились мужчинами, если Ангел сберег.
Получали увечья, но себя не жалели,
Бились насмерть с фашистом, что пришел на порог.

Отстояли страну от чумы многоликой,
Отравившей Европу ядовитой десной.
Миллионы рожденных Союзом Великим
В Полк Бессмертный вливаются каждой весной.

Мы несем их портреты – дорогих и любимых:
Наших дедушек, бабушек, матерей и отцов.
Не прогнувшихся и НЕПОБЕДИМЫХ
Никогда и никем, и во веки веков!
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С Указа «О военном положении», принятого Президиумом Верховного Совета СССР 22 июня 1941 
года, началась коренная перестройка всей судебной системы СССР. В последующие военные годы 
развитие системы судоустройства и судопроизводства было подчинено решению главной задачи – 
укреплению обороноспособности государства и обеспечению победы над фашистскими захватчи-
ками. Для успешной реализации этой задачи были внесены серьезные изменения в систему уголов-
ного судопроизводства, связанные с введением новых органов чрезвычайной юрисдикции – лагерных, 
военно-полевых судов – и усилением их роли в общей системе судоустройства и судопроизводства, 
изменением подсудности уголовных дел, введением новых составов преступлений, а также с упроще-
нием процессуальных форм и ужесточением меры наказания за совершенные преступления. 

Если до войны уголовные дела о контрреволюционных преступлениях, особо опасных преступлениях 
против государственного управления, хищении государственной собственности, разбое, умышленных 
убийствах, насильственном освобождении из мест заключения или из-под стражи, уклонении от испол-
нения всеобщей воинской обязанности, сопротивлении представителям власти, незаконной покупке, 
продаже, хранении и хищении оружия, особо важных должностных и хозяйственных преступлениях 
были подсудны областному и народным судам регионов, то в военное время эту категорию дел рас-
сматривали военные трибуналы. Количество военных трибуналов росло в соответствии с увеличением 
количества подсудных им дел. Достаточно часто в местностях, объявленных на осадном положении, 
в военные трибуналы реорганизовывались народные суды. 

Общая тенденция в развитии судебной системы характеризовалась расширением круга обще-
ственно опасных деяний, признаваемых в свете последних событий преступлениями и караемых  
по законам военного времени. К таким деяниям были отнесены паникерство и трусость, распростране-
ние ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения, самовольный уход рабочих и служащих  
с предприятий военной промышленности, оказание помощи и переход граждан на службу к немецко- 
фашистским оккупантам в районах, временно занятых врагом, самовольное отступление командиров, 
комиссаров и политработников с боевой позиции без приказа вышестоящих командиров и пропаганда 
дальнейшего отступления, самовольный переход линии фронта на сторону противника и  другие пре-
ступления, которые, по мнению военных властей, наносили вред обороне, общественному порядку 
и  государственной безопасности. 

В условиях военного времени сокращались сроки расследования, а по отдельным категориям дел 
(самовольный уход с предприятий, невыработка колхозниками обязательного минимума трудодней) 
предварительное расследование не производилось. Нередко суды и военные трибуналы, не исследо-
вав всех обстоятельств правонарушения, выносили «сырые» приговоры. А если учесть, что в первый 
год войны военные советы фронтов и армий, а также командиры корпусов и дивизий в исключительных 
случаях, со временем ставших правилом, получили право утверждать приговоры военных трибуналов 
к высшей мере наказания с немедленным приведением их в исполнение, то злоупотребления в системе 
судопроизводства приобрели чудовищный размах. Неслучайно на недопустимость такой практики ука-

зывалось в директивном письме народ-
ного комиссара юстиции СССР и проку-
рора СССР от 14 января 1943 года. 

Таким образом, изменения в сторону 
ужесточения системы судоустройства, 
судопроизводства и наказаний были 
оправданы тем сложным положением, 
в котором оказалась страна, но, с дру-
гой стороны, повсеместное применение 
карательных мер привело к страшным 
последствиям – пострадали тысячи 
невиновных граждан, имеющих полное 
право на реабилитацию. 

Наряду с военными трибуналами, 
лагерными и военно-полевыми судами 
на неоккупированной фашистами тер-
ритории функционировали областные и 
народные суды, образованные до начала 
Великой Отечественной войны. 

СМЗ НВ 13401/10 Фотография «Улица Большая Советская  
в г. Смоленске. Вид на Троицкий монастырь и Успенский  

Кафедральный собор». Зима, 1941–1942 гг.(?)»*
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В 1937 году была образована Смоленская область, тогда же появился и Смоленский областной 
суд, который с момента своей организации являлся судебным органом первой инстанции для рас-
смотрения уголовных, гражданских дел, а также кассационной инстанцией для дел, рассмотренных 
народными судами. В своей деятельности он подчинялся Министерству юстиции РСФСР (до 1946 
года – Наркомату юстиции РСФСР) и функционировал в соответствии с «Законом о судоустройстве 
СССР, союзных и автономных республик», принятым 16 августа 1938 года. 

До войны 1941–1945 годов областной суд рассматривал отнесенные к его ведению уголовные 
дела о контрреволюционных выступлениях, об особо опасных преступлениях против государствен-
ного управления, о хищениях социалистической собственности, об особо важных должностных и 
хозяйственных преступлениях, а также отнесенные к его ведению гражданские дела по спорам 
между государственными и общественными учреждениями, предприятиями и учреждениями. 
Кроме того, суд рассматривал жалобы и протесты, касающиеся приговоров, решений и определе-
ний народных судов. 

В первое время суд совмещал функции и судебные, и судебного управления. Последние осу-
ществлялись через находившийся в его составе инструкторско-ревизионный отдел. 

Закон «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» освободил областные суды 
от обязанностей разрешать некоторые организационно-административные функции в отношении 
народных судов (ревизия, финансирование, подбор кадров) и сделал их исключительно судебными 
органами. Функции же судебного управления перешли к Управлению Наркомата юстиции РСФСР 
при областном Совете депутатов трудящихся.

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны Смоленский областной суд представлял 
собой учреждение с отлаженным механизмом судопроизводства и контроля за работой народных судов 
области, с четким штатным расписанием, а также с точно определенной системой подсудности дел. 

С началом Великой Отечественной войны и угрозой оккупации фашистами территории области 
Смоленский областной суд в срочном порядке был эвакуирован в Москву. Из приказов по област-
ному суду за 1942 год можно сделать вывод, что после эвакуации в Москву организация его работы 
началась фактически с нуля. Суд столкнулся с массой проблем, начиная с кадровой и заканчивая 
элементарным обеспечением собственной жизнедеятельности, зависящей от наличия тех же кан-
целярских товаров и помещения для сотрудников. О трудном положении, в котором оказался Смо-
ленский областной суд, как, впрочем, и другие эвакуированные в срочном порядке организации, 
говорит тот факт, что все приказы имели 
рукописную форму, не были скреплены 
гербовой печатью и помещались в обык-
новенной ученической тетради. 

Более того, сложное военное положе-
ние, в котором оказалась страна, и угроза 
полной ее оккупации сделали устную 
форму распоряжений Наркома юстиции 
СССР по организации работы Смолен-
ского областного суда в эвакуации наибо-
лее приемлемой. 

Благодаря сохранившимся приказам 
за 1942 год можно детально проследить 
шаг за шагом, как постепенно возрождался 
в новых военных условиях суд, как форми-
ровался его кадровый состав, какие задачи 
ставились перед руководством суда и с 
какими проблемами оно столкнулось. 

В первую очередь для нормального 
функционирования суда необходимо было 
назначить его председателя. Поэтому 
Приказом № 1 на основании словесного Вид на здание бывшего дома окружного суда. 1945 г.*
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распоряжения заместителя Народного комиссара 
юстиции СССР Морозова с 3 февраля 1942 года  
к исполнению обязанностей председателя суда приступил 
Наговицын Кирилл Михайлович, до войны занимавший 
должность заместителя председателя областного суда. 

Затем будущие члены суда прибывали в Москву 
по вызову Наркомюста СССР из разных областей. 
В течение двух месяцев, в соответствии со штатным 
расписанием, утвержденным Государственной штат-
ной комиссией при СНК, был полностью сформирован 
штат Смоленского областного суда. Он состоял из: 
Ильи Федоровича Бельского, прибывшего из Челябин-
ской области, Ефросиньи Феоктистовны Филатовой из 
Куйбышевской области, Дмитрия Григорьевича Кроха-
лева, бывшего председателя Молотовского областного 
суда, занявшего должность заместителя Наговицына,  
а также Георгия Петровича Бондаренко, прибывшего  
из Алтайского края, и Александры Ивановны Минаевой 
из Новосибирской области.

Из приказов по Смоленскому областному суду видно, 
что его работа в Москве велась по двум направлениям: 
члены облсуда рассматривали дела, поступавшие 
из Смоленской области в Москву (количество их было 
небольшим, так как подавляющая часть дел была под-

судна военным трибуналам), а также оказывали помощь в организации народных судов на осво-
божденной от немецких оккупантов территории Смоленской области. Так, из Приказов № 6 от 16 марта 
1942 года и № 7 от 18 марта 1942 года следует, что член облсуда Бельский выехал в командировку 
в Козельский и Мещовский районы Смоленской области, а Крохалев – в Медненский и Износковский 
районы с целью оказания помощи организации нарсуда на месте. 

Всего в Москве Смоленский областной суд функционировал короткое время – около двух меся-
цев. Уже 9 апреля 1942 года приказом под № 11 на основании распоряжения областных руководя-
щих организаций Смоленской области Смоленский областной суд, наряду с Управлением НКЮ по 
Смоленской области, готовится к переезду в город Кондрово Дзержинского района (в настоящее 
время территория Калужской области. – Прим. авт.) для постоянной работы. В связи с этим в Кон-
дрово были отправлены члены облсуда Бельский и Бондаренко. Для рассмотрения поступающих дел 
в Москве временно остались Минаева и Филатова. В соответствии с указаниями областных руково-
дящих организаций Управление НКЮ и областной суд переехали в Кондрово 20 апреля 1942 года. 
Там же постепенно формировался аппарат суда и подбирался технический персонал. В Кондрово 
члены облсуда не только рассматривают дела, но и занимаются организацией работ по дорожному 
строительству и весенней посевной кампании. Именно для этих целей в служебную командировку 
в мае 1942 года в Кургановский сельсовет Дзержинского района были отправлены Бельский, Бон-
даренко, а затем и и. о. председателя облсуда Наговицын. 

Для эффективного обслуживания судов, функционировавших на освобожденной от немецких 
оккупантов территории Смоленской области, и обеспечения рассмотрения дел в короткие сроки 
возникла острая необходимость разделить состав облсуда на две группы, состоявшие из работ-
ников Управления НКЮ и членов облсуда. Одна из них обслуживала юго-восточные районы, дру-
гая – северо-западные. Согласно Приказу № 20 от 13 мая 1942 года, для обслуживания юго-вос-
точных районов области была выделена группа работников облсуда под руководством Наговицына. 
В ее состав вошли члены облсуда Филатова и Минаева, которые были оставлены в Кондрово. Для 
обслуживания северо-западных районов области группу, состоящую из членов облсуда Бельского 
и Бондаренко, под руководством заместителя председателя облсуда Крохалева было решено 
направить в район, где будут функционировать областное руководство и организации, обслужива-
ющие северо-западные районы области. Районы обслуживания вышеуказанных групп были опре-
делены по списку Смоленского облисполкома. Время выезда группы членов облсуда под руковод-
ством Крохалева определено не позднее 14 мая 1942 года. Ему была предоставлена возможность 

СМЗ НВ 8416/18 Фотография «Смоленск.  
Перекресток ул. Б. Советская и Ленина», 1941–1943 гг.*
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формировать аппарат суда и принимать на службу технический персонал по своему усмотрению 
на месте, исходя из утвержденного на 1942 год штата облсуда.

Группа работала в очень сложных условиях. Сохранилось специальное сообщение Наркому 
юстиции РСФСР Горшенину о судебной работе в северо-западных районах Смоленской области, 
согласно которому группа под руководством Крохалева обслуживала 17 районов, освобожденных 
от фашистов. Периодически территория отдельных районов вновь оказывалась оккупированной 
врагом, связь с ними прерывалась, и о судьбе должностных лиц, в том числе и судей, долгое время 
ничего не было известно. Так, из сообщения следует, что в июне 1942 года среди районов, связь 
с которыми была потеряна, оказались Андреевский, Батуринский, Холм-Жирковский, Вяземский, 
Сафоновский, Издешковский, Ярцевский и Дорогобужский. 

Сохранились сведения о начале работы народных судов из отдельных освобожденных от нем-
цев районов северо-западной части области – Демидовского (с 9 марта 1942 года), Усвятского 
(с 6 апреля 1942 года), Велижского (с 25 апреля 1942 года), Духовщинского (с 20 апреля 1942 года), 
Ильинского (с 20 марта 1942 года), Слободского (с 7 апреля 1942 года), Бельского (с 6 мая 1942 года), 
Пречистенского (с 6 июля 1942 года). Здесь необходимо пояснить, что дата начала деятельности 
народных судов не совпадает с датой окончательного освобождения вышеперечисленных районов 
от немецко-фашистских оккупантов. Объясняется это тем, что органы власти начинали функцио-
нировать на территории района сразу же после вытеснения из него фашистов и прекращали свою 
деятельность в связи с угрозой повторной оккупации. Например, уже на 1 июля 1942 года обста-
новка в Демидовском, Бельском и Понизовском районах коренным образом изменилась в связи 
с оккупацией их территорий немцами. Работа народных судов была прекращена, дела отправлены 
на хранение в тыл страны, а работники судов по предложению партийных и советских органов были 
направлены в НКЮ РСФСР для дальнейшей работы уже там. 

К концу 1942 года работа Смоленского областного суда постепенно возвращалась в нормаль-
ное русло. Об этом свидетельствует приказ по областному суду под № 49 от 13 ноября 1942 года, 
в котором устанавливается время работы суда с 8 часов 30 минут до 17 часов, с перерывом на обед 
с 12 часов до 12 часов 30 минут. 

Каждый из членов облсуда курировал народный суд определенного района. Начиная с 1942 года 
областной суд планировал свою работу на месяц вперед. Благодаря дошедшему до нашего времени 
плану работы на ноябрь – декабрь 1942 года можно восстановить не только деятельность суда, но 
с уверенностью говорить о том, что, несмотря на военное время и еще остававшуюся угрозу окку-
пации, суд функционировал слаженно, а его работа, благодаря грамотному руководству, практиче-
ски не отличалась от мирного времени. Согласно этому плану, четко были определены не только 
объекты работы, исполнители, сроки исполнения, но и в каждом отдельном случае выполнение ста-
вилось председателем на контроль – ответственный должен был отчитаться о выполнении пору-
чения на оперативном совещании. 
На ноябрь 1942 года было запланиро-
вано обобщение кассационной прак-
тики облсуда по уголовным и граж-
данским делам за III квартал этого 
года, а также обсуждение качества 
выносимых областным судом опре-
делений. По согласованию с началь-
ником Управления Народного комис-
сариата юстиции планировалась 
командировка членов облсуда для 
практической помощи в работе нар-
судов Сухиничского и Дзержинского 
районов. Большое внимание облсуд 
уделял повышению квалификации 
народных судей. Сохранился план 
прохождения практики народного 
судьи Мосальского района Е.Б. Бор-
мотиной при Смоленском областном 
суде и УНКЮ. В течение двух недель 

СМЗ КП 38109/7 Фотооткрытка «Новая гостиница г. Смоленска»,  
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проводились занятия по рассмотрению уголовных дел под руководством председателя суда Про-
тасова. В процессе занятий рассматривались вопросы досудебной подготовки уголовных дел, осо-
бенностей судебного заседания, вынесения и оформления приговора. Занятия, связанные с рас-
смотрением гражданских дел, проводил заместитель председателя Наговицын. В Управлении НКЮ 
рассматривались вопросы составления ежемесячных специальных донесений, статистических 
отчетностей и порядка их оформления, рассмотрения жалоб, руководства народного судьи работой 
судебного исполнителя. 

Еще до 25 сентября 1943 года – официальной даты освобождения Смоленска – бюро обкома 
и исполкома областного Совета депутатов трудящихся приняло решение о переводе областного 
центра в Смоленск. На основании этого решения по Смоленскому областному суду был издан указ 
под № 51 от 15 сентября 1943 года о прекращении работы в Кондрово с 17 сентября 1943 года 
и переводе суда в Смоленск. В связи с этим Крохалеву и Михайловой предлагалось подготовить 
к 18 сентября 1943 года имущество и документы суда к отправке. 

Смоленский областной суд окончательно переехал в Смоленск к 22 октября 1943 года. После 
переезда суд столкнулся с проблемой размещения и создания хотя бы минимальных условий, необ-
ходимых для отправления правосудия. Проблема заключалась в том, что в Смоленске сохранилось 
около 15 % относительно жилых зданий, остальные были разрушены. Что касается здания (в настоя-
щее время ул. Большая Советская, д. 18/18), в котором до войны размещался Смоленский областной 
суд, то, согласно акту «Об ущербе и убытках, причиненных Смоленскому областному суду немецко- 
фашистскими захватчиками и их сообщниками», оно сгорело в ночь с 28 на 29 июня 1941 года 
от зажигательных бомб в результате налета немецко-фашистских самолетов. При пожаре было пол-
ностью уничтожено не только помещение, но и архив, дела и прочие материальные ценности, при-
надлежавшие суду. Облсуд переезжал с места на место три раза, и в каждом случае работникам 
суда приходилось приспосабливать предоставленные городскими властями помещения. Причина 
столь частых переездов заключалась в том, что помещения предоставлялись временно и, несмотря 
на старания сотрудников облсуда, не подходили для отправления правосудия. В ноябре 1943 года 
облсуду было предоставлено пять комнат на четвертом этаже в здании бывшей гостиницы. В объяс-
нительной записке заместителя председателя облсуда Крохалева Наркому юстиции РСФСР Перлову 
о несвоевременном предоставлении доклада о работе Смоленского областного суда за III квартал 
1943 года говорится о том, что главной причиной просрочки стали многочисленные переезды и отсут-
ствие условий для отправления правосудия. Так, в комнатах отсутствовали оконные рамы и печи. 
Усугубляло положение отсутствие света, сотрудники пользовались коптилками, которыми в вечернее 
время пользоваться было просто невозможно. Члены суда занимались не рассмотрением дел и состав-
лением отчетов, а оборудованием помещения для нормальной работы. Поэтому областной суд начал 

нормально функционировать лишь 
в декабре 1943 года. Однако, несмо-
тря на неоднократные обращения 
председателя облсуда к местному 
руководству об улучшении усло-
вий, они оставляли желать лучшего 
и в 1944 году. В 1944 году област-
ной суд занимал шесть комнат все 
той же гостиницы. Комнаты невоз-
можно было приспособить под 
залы судебных заседаний, члены 
суда размещались в двух неболь-
ших помещениях, в которых нахо-
дились и рабочие места заместите-
лей председателя. Отсутствовали 
комнаты для занятий с судьями, 
вызванными для прохождения 
практики, а также комнаты для 
прокурора и адвокатов. Весь тех-
нический аппарат, машинописное 
бюро и спецчасть занимали одну 

СОМ 14948/100 Фотография с открыток Смоленска периода оккупации  
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комнату. Все это говорило о невоз-
можности отправления правосудия 
в таких условиях. Для того, чтобы 
исправить сложившуюся ситуацию, 
необходимо было увеличить поме-
щение суда хотя бы на шесть-семь 
комнат и обеспечить суд мебелью, 
которой также катастрофически не 
хватало. 

Обращаясь к штатному распи-
санию Смоленского областного 
суда на 1942 год, утвержденному 
Наркомом юстиции РСФСР К. Гор-
шениным, отметим, что штат суда 
составлял 26 единиц и включал 
следующие структурные подразде-
ления и должности: председатель 
суда, два его заместителя, четыре 
члена судебной коллегии по уго-
ловным делам, два секретаря кол-
легии и два секретаря судебных 
заседаний по уголовным делам. Судебная коллегия по гражданским делам состояла из четырех чле-
нов суда, одного секретаря коллегии и одного секретаря судебного заседания. Из приведенного выше 
штатного расписания видно, что штат облсуда на май 1942 года не был полностью укомплектован. 
Начиная с октября 1942 года постепенно возвращались из эвакуации бывшие работники аппарата 
суда. Состав членов облсуда продолжал пополняться за счет лиц, прибывавших по направлению 
МКЮ РСФСР. 30 октября 1942 года согласно Приказу № 48 в соответствии с решением исполкома 
областного Совета депутатов трудящихся № 923 от 24 октября 1942 года А.А. Протасов приступил 
к исполнению обязанностей председателя Смоленского областного суда, в свою очередь К.М. Наго-
вицын занял должность заместителя председателя. Этим же приказом была ликвидирована группа 
областного суда по обслуживанию северо-западных районов. В связи с этим члены облсуда были 
распределены для рассмотрения дел следующим образом: судебную коллегию по рассмотрению 
уголовных дел возглавлял заместитель председателя Д.Г. Крохалев, в нее входили Е.Ф. Филатова, 
И.Ф. Бельский и С.П. Шумилов. Коллегию по гражданским делам возглавлял второй заместитель 
председателя облсуда К.М. Наговицын, в ее состав входили Г.В. Богданов и А.И. Минаева. 

К 1944 году сформировался окончательно штат областного суда. Он включал 34 единицы, 
судейский состав состоял из председателя (Протасов), двух его заместителей (Наговицын и Сидо-
рова) и восьми членов суда. В связи с освобождением территорий от немецких оккупантов, а сле-
довательно, и с возрастающим количеством дел и оказанием помощи в работе большему количе-
ству районных судов возрастала необходимость в расширении штата. В связи с этим было решено 
дополнить штат наиболее грамотным и компетентным судьей одного из районных судов.

Сохранился любопытный документ, благодаря которому можно сделать вывод о соответствии 
судей занимаемым должностям. Согласно докладу заместителю народного комиссара юстиции 
РСФСР Перлову от ревизора Управления судебных органов НКЮ РСФСР Насиновского от 15 мая 
1944 года, все оперативные работники облсуда имели значительный стаж работы в судебных орга-
нах. Однако две трети состава не имели юридического образования, и желание получить его у мно-
гих отсутствовало. В докладе приводятся также краткие характеристики членов облсуда. Из них сле-
дует, что председатель суда Протасов не только специалист юридически грамотный, но и активно 
работающий над повышением своего юридического и культурного уровня, пользующийся автори-
тетом в руководящих партийных и советских органах области. Среди слабых сторон председателя 
ревизором отмечены недостаточная требовательность к сотрудникам и, в частности, к членам обл-
суда, которая часто подменялась личной перегрузкой. У заместителя председателя по уголовным 
делам Крохалева при наличии большого опыта судебной работы были отмечены явная недоста-
точность общей и юридической грамотности и слабое участие в организационной работе. В целом 
ревизором был сделан вывод о целесообразности понижения Крохалева в должности. Члена 

СОМ 13765/11 Фотография «Жилой квартал г. Смоленска после  
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облсуда Орлову ревизор характеризует как работ-
ника в юридическом и культурном отношении мало-
грамотного, в работе проявляющего недопустимую 
вялость, к повышению уровня своего образования 
относящегося безразлично и в целом не соответству-
ющего занимаемой должности. Совершенно другая 
характеристика дана члену облсуда Минаевой, кото-
рая, имея большую практику рассмотрения граждан-
ских дел, внимательно относилась к изучению дел. 
Но, несмотря на соответствие занимаемой должно-
сти, Минаевой рекомендована работа над повыше-
нием общей грамотности. О члене облсуда Бурак 
ревизор отзывается как о работнике, допускающей 
в работе отдельные недостатки, связанные в основ-
ном с невнимательностью при изучении дел и недо-
статочной точностью юридических формулировок 
в тех определениях, автором которых она являлась. 
Работа члена облсуда Сергеевой при всей добросо-
вестности и внимательном изучении дел со стороны 
судьи все же требует постоянного контроля за юри-
дической грамотностью составляемых ею судебных 
документов. Член суда Глухов в работе, по мнению 
Насиновского, был весьма слабым специалистом, 
дела изучал поверхностно, определения, выноси-
мые им в своем большинстве, страдали безграмот-

ными формулировками. Поэтому ревизор отметил целесообразность его перевода на должность 
народного судьи. Член облсуда Белозеров характеризуется ревизором как добросовестный и ини-
циативный работник, который хорошо изучает и докладывает кассационные дела, но нуждается 
в повышении своей недостаточной грамотности. И, наконец, член облсуда Воробьева, по мнению 
ревизора, показывала неплохое качество работы по рассмотрению гражданских дел, в работе была 
аккуратна и достаточно грамотна. В целом для повышения качественного уровня состава облсуда 
необходимо было отозвать двух его членов, перевести Крохалева с должности зампреда облсуда 
на должность рядового члена и заполнить образовавшиеся вакансии достойными кандидатурами, 
по возможности имеющими высшее юридическое образование.

В отчете ревизора неслучайно акцент сделан на наличие высшего юридического образования – 
из сохранившихся сведений следует, что почти половина работников имела низшее общее образо-
вание, семь человек не имели даже среднего юридического образования, в том числе пять человек 
окончили краткосрочные юридические курсы, а два человека (Крохалев, Сергеева) не имели вообще 
теоретической подготовки. Высшее юридическое образование имели три члена суда. Вместе с тем 
наличие юридического образования, как показал отчет ревизора, не всегда было показателем высо-
кого уровня как общих, так и специальных знаний и качества работы. Так, член облсуда Глухов, имея 
специальное образование и большой стаж работы, в целом с должностными обязанностями не справ-
лялся. А в свою очередь член суда Воробьева, имея среднее образование и стаж 17 лет, отлича-
лась не только грамотностью, но и показывала неплохое качество работы. Таким образом, помимо 
образования и опыта работы, немаловажным был и человеческий фактор. По итогам проверки пред-
седатель облсуда Протасов сделал соответствующие выводы, которые были озвучены в подготов-
ленном им докладе. В нем было отмечено, что, наряду с неплохими показателями работы членов 
облсуда Белозерова, Минаевой и Воробьевой, немедленной замены как несоответствующие своему 
назначению требуют Крохалев (совершенно малограмотный и не имеющий юридической подготовки) 
и Орлова (в силу медленного и недостаточно глубокого изучения порученных ей дел не замечает 
нарушений, допущенных районными судами и следственными органами). Таким образом, отсутствие 
должной подготовки и низкий общеобразовательный уровень отдельных работников не мог не отра- 
зиться на качестве работы облсуда в целом, как с точки зрения правильности разрешения дел, так 
и оформления судебных документов. 



13

Книга памяти. Вспомним поименно

К июню 1941 года в 54 районах и 4 городах Смоленской области (Смоленск, Вязьма, Рославль, 
Ярцево) функционировало 109 судебных участков, которые обслуживались 109 народными судьями. 
Война внесла серьезные коррективы в работу народных судов Смоленской области. На 1 октября 
1941 года (т. е. на день оккупации Смоленской области) из состава народных судей выбыло в Рабо-
че-крестьянскую Красную армию 64 человека, было эвакуировано 24 человека, в составе парти-
занских отрядов воевало 4 человека, остались на оккупированной немцами территории 10 человек, 
из которых четверо были расстреляны, местонахождение семи – неизвестно. 

Среди народных судей Смоленской области, принявших участие в партизанском движении, – 
народный судья Вязьмы Александра Васильевна Сорокина (1914–1942). В архивных документах 
сохранился «Акт о зверском расстреле советских граждан гестаповцами в окрестностях Вязьмы» 
от 17 марта 1943 года, согласно которому 10 декабря 1942 года 37 граждан Вязьмы, среди которых 
находилась 27-летняя рядовая партизанского отряда им. Степана Разина А.В. Сорокина, фаши-
сты посадили на машины и увезли в направлении нефтебазы у железнодорожной станции Вязь-
ма-Новоторская. После того как пленники выкопали по распоряжению фашистов себе могилы, 
все 37 человек были расстреляны из пулемета. При казни Сорокину лишь ранили в ногу, поэтому 
после отъезда палачей она выбралась из могилы и убежала. По некоторым сведениям фашистам 
ее выдал близкий родственник, после чего Сорокина была расстреляна гестаповцами 12 декабря 
1942 года. Народный судья города Вязьмы Александра Васильевна Сорокина была похоронена 
в Вязьме на Екатерининском кладбище. 4 ноября 1965 года, к 20-летию Победы, она была награж-
дена посмертно медалью «За отвагу», а 6 мая 2005 года Управлением Судебного департамента  
в Смоленской области на здании Вяземского городского суда в ее честь была открыта мемори-
альная доска. 

Положение с отправлением правосудия в народных судах Смоленской области стабилизирова-
лось лишь к весне 1943 года. Так, по состоянию на 1 апреля 1943 года на территории Смолен-
ской области 14 участков нарсудов юго-восточных районов и 6 судебных участков северо-запад-
ных районов нормально функционировали и были полностью укомплектованы народными судьями, 
большинство из которых имели юридическое образование. До нашего времени дошли фамилии 
судей, работавших на освобожденной территории: Е.С. Попова – Велижский судебный участок, 
П.П. Кондратьева – Кармановский 
судебный участок, Г.Ф. Уткин – Дум-
ничский судебный участок, С.Я. Коз-
лов – Юхновский судебный участок, 
Л.Г. Смирнова – I Дзержинский 
судебный участок, А.С. Пятыго – 
Медынский судебный участок, 
М.П. Петрова – Ильинский судебный 
участок, А.Л. Панкратьева – Козель-
ский судебный участок, А.С. Дра-
ницина – II Дзержинский судебный 
участок, Н.И. Иванов – Мещовский 
судебный участок, М.К. Тарыгина – 
Износковский судебный участок, 
К.В. Никитина – Слободской судеб-
ный участок, П.И. Кынчина – Киров-
ский судебный участок, З.П. Яков-
лева – Сухиничский судебный 
участок, Н.И. Черидниченко – Бель-
ский судебный участок, Е.Б. Бор-
мотина – Мосальский судебный СМЗ НВ 8416/14 Фотография «Руины Смоленска», 1941–1943 гг.
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участок, С.А. Дроздов – Усвятский судебный участок, 
Н.Т. Соловьева – Пречистинский судебный участок, 
А.Н. Макеева – Борятинский судебный участок. 

Народные судьи при организации работы судов 
столкнулись с рядом проблем: размещения, органи-
зации работы в непростых условиях прифронтовой 
полосы и т. д. К примеру, помещения, принадлежавшие 
Управлению Наркомюста, где до войны размещались 
народные суды Козельского, Юхновского, Медынского, 
Мещовского и Мосальского районов, были полностью 
разрушены немецкими оккупантами. Несмотря на 
то, что райсоветами помещения для народных судов 
предоставлялись оперативно, работать в них было 
практически невозможно. Так, в Мосальском районе 
народный суд размещался в сырой, холодной комнате 
одного из разрушенных фашистами домов. Народ-
ный суд Вяземского района находился до 1944 года в 
совершенно неприспособленном для отправления пра-
восудия помещении – частном доме площадью 25 кв. 
метров, с залом судебных заседаний, рассчитанным на 
10 человек. Секретари, судебный исполнитель, адво-
кат и нотариус работали за одним маленьким столом. 
Кабинет судьи был отделен от зала судебных заседаний 
тонкой перегородкой, вследствие чего все совещания 
в кабинете судьи проводились шепотом. В помещении 

народного суда Дзержинского района временно, до освобождения Смоленска, размещались Управле-
ние Наркомюста и Смоленский областной суд. Помещения народных судов Думничского, Кировского 
и Износковского районов оказались заняты другими организациями, и до решения вопроса их воз-
вращения законным владельцам сельсоветы предоставили судам не приспособленные для отправ-
ления правосудия помещения. Судьи, приступая к исполнению своих обязанностей на местах, в сжа-
тые сроки самостоятельно приводили выделенные им помещения в приемлемый для отправления 
правосудия вид, организовывали работу канцелярии, подбирали штат суда. Поэтому, часто не имея 
возможности отправлять правосудие на месте, большинство судей рассматривали дела в выездной 
сессии. К примеру, народный судья Юхновского района Козлов, сразу после избрания и прибытия 
на место, в течение 2–3 дней занимался приведением помещения нарсуда в надлежащий вид, так 
как во время оккупации района немцы использовали зал судебных заседаний в качестве конюшни, 
в нем отсутствовали стекла и необходимый для работы инвентарь. Несмотря на все организационные 
усилия коллектива суда, рассматривать дела в таком помещении было просто невозможно, поэтому 
дела рассматривались Козловым в выездных сессиях. Повсеместно в народных судах освобожден-
ных районов Смоленской области не хватало бланков приговоров и решений, а также карточек для 
регистрации дел и писчей бумаги. Между тем необходимо отдать должное Управлению НКЮ – сред-
ства на ремонт и приобретение инвентаря судам отпускались регулярно. 

В условиях прифронтовой полосы народные судьи нередко рисковали жизнью во время судебных 
заседаний. Так, 15 апреля 1942 года, во время рассмотрения народным судьей Износковского рай-
она Тарыгиной дела по иску о возврате коровы, на село налетел фашистский самолет. Несмотря на 
канонаду зенитной артиллерии и пулеметов, от которых помещение нарсуда дрожало и дребезжали 
стекла, Тарыгина не растерялась. Она успокоила стороны процесса и народного заседателя, хлад-
нокровно закончила судебное заседание и вынесла мотивированное решение. 

Трудности прифронтового и фронтового положения многих районов, небольшой опыт судебной 
работы значительной части народных судей, несмотря на наличие специального образования, отсут-
ствие юридической литературы и необходимого законодательного материала, а также появление в 
практике новых категорий дел – все это обусловило в целом неудовлетворительные показатели 
работы народных судов в период оккупации Смоленской области немецко-фашистскими войсками. 
Так, по результатам кассационной практики судебной коллегии Смоленского областного суда за 
1942 год у отдельных народных судей из общего количества рассмотренных дел половина и более 
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дел были отменены. 
Заметим, что дела, рассмотренные народными судами в первой инстанции, нельзя было отнести 

к категории сложных, так как большая часть уголовных дел была подсудна органам чрезвычайной 
юрисдикции (военным трибуналам, военно-полевым и лагерным судам).

Так, из общего количества дел, рассмотренных народными судами и впоследствии обжалован-
ных в областной суд, наиболее часто в военный период рассматривались дела о разбазаривании 
и хищении продовольственных, промышленных товаров, злоупотреблении с карточками, возврате 
имущества собственнику, о выселении из незаконно занимаемых жилых помещений, самовольном 
уходе с рабочего места и прогулах. Характер вышеперечисленных дел свидетельствует об их принад-
лежности именно военному периоду времени, так как именно после освобождения Смоленска и Смо-
ленской области от фашистов достаточно остро стоял вопрос о возвращении собственности (дела 
о возвращении скота собственнику, дела о возвращении жилых помещений и другого имущества). 
Голод и тяжелое материальное положение нередко толкали граждан на хищение государственной 
собственности (в основном продовольственных товаров). Несогласованные, нередко противореча-
щие друг другу инструкции по трудовому распорядку различных органов власти вели к частому нару-
шению трудовой дисциплины. Необходимо отметить, что при всей несложности дел, рассмотренных 
народными судами и областным судом в военное время, ошибки, допущенные судьями при их рас-
смотрении, как правило, были связаны с неправильным применением закона, неудовлетворительным 
проведением судебного следствия, игнорированием всех обстоятельств дела.

Период с 1944 по 1945 год характеризуется увеличением количества дел, рассмотренных народ-
ными судами с участием несовершеннолетних. Объясняется это тем, что к концу войны увели-
чилось количество беспризорных несовершеннолетних, многие дети были предоставлены сами 
себе, большое количество стали сиротами, часть из них была вынуждена вести воровской образ 
жизни, нередко для того, чтобы выжить. Поэтому неслучайно наиболее распространенным видом 
преступления среди несовершеннолетних являлись преступления, связанные с хищением соци-
алистической собственности и  частными кражами. На втором месте по количеству осужденных 
несовершеннолетних находились преступления, связанные с оставлением учебы в школах ФЗО 
и самовольным оставлением работы на предприятиях и строительстве. Нередко к ответственности 
привлекались подростки, которые в силу возраста не подлежали мобилизации на рабочие объекты, 
а значит, не являлись субъектами вменяемого им преступления. Достаточно часто при рассмотре-
нии дел с участием несовершеннолетних народные 
суды поверхностно подходили к выяснению при-
чин, способствовавших совершению преступления. 
Подобные недочеты вели не только к отмене приго-
вора вышестоящей инстанцией, но и способствовали 
ожесточению подростков, отрицательно сказывались 
на детской психике и нередко приводили к рецидиву. 

Самогоноварение (винокурение) – это еще одна 
категория дел, занимавшая существенное место 
среди дел, рассмотренных народными судами в 
1944–1945 годы. Основная масса осужденных по 
этой категории дел состояла из женщин – 80,9 %. 
Такое количество осужденных женщин объяснялось 
тем, что при возбуждении уголовного дела за само-
гоноварение против домохозяина – мужа или отца, 
женщины брали всю ответственность на себя, всяче-
ски защищая основного виновника. Причина подоб-
ного поведения заключалась в том, что суд, как пра-
вило, входил в положение женщин, обремененных 
семьей из малолетних детей, учитывая этот факт как 
смягчающий при назначении наказания. Необходимо 
добавить, что самогоноварение в условиях военного 
времени считалось не только одним из видов разба-
заривания продовольственных продуктов, но часто 
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носило характер спекуляции, поэтому требовало 
суровых мер наказания. Но, несмотря на это, отдель-
ные народные суды области допускали либеральное 
отношение к самогонщикам, ограничиваясь примене-
нием к ним таких мягких мер наказания, как штраф. 
Как правило, заплатив штраф, виновные продолжали 
заниматься самогоноварением. 

Дела о хулиганстве, грабежах и разбоях, подсуд-
ные во время войны военным трибуналам, вновь были 
отнесены к юрисдикции региональных судебных орга-
нов в связи с принятием Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 сентября 1945 года. В целом, при 
рассмотрении дел этой категории народными судами 
выносились мягкие приговоры с применением меры 
наказания условно, что в конечном итоге приводило 
к росту количества преступлений этой категории. 

После освобождения Смоленска от немецко-фа- 
шистских захватчиков особое внимание со стороны 
правоохранительных органов было уделено состоянию 
преступности по городу. Первый документ, свидетель-
ствующий об этом, – сохранившаяся справка о состо-
янии преступности по Смоленску за период с 1 января 
по 20 ноября 1944 года, в которой отмечалась тенденция 
увеличения с каждым кварталом количества престу-

плений. Так, в I квартале 1944 года в народные суды города поступило 434 уголовных дела, во II квар-
тале – 655 дел, в III квартале – 722 дела, только за период с 1 октября по 20 ноября 1944 года в суды 
поступило 387 дел. Большая часть преступлений совершалась на территории Заднепровского района, 
так как здесь находились такие криминогенные объекты, как рынок и вокзал. Заднепровский район-
ный суд только за три квартала 1944 года рассмотрел 1067 дел, в свою очередь Сталинский районный 
суд рассмотрел 603 дела, а Красноармейский районный суд – 532 дела. Абсолютное большинство со- 
вершенных преступлений было связано с нарушением трудовой дисциплины среди рабочих и слу-
жащих предприятий и учреждений. Преступления, как правило, совершались гражданами, мобили-
зованными из других районов области на восстановление Смоленска. Необходимо отметить, что 
основная масса осужденных состояла из молодежи в возрасте от 16 до 20 лет. В целом, в справке 
было отмечено увеличение преступлений, совершенных несовершеннолетними. Если в I квартале 
судами Смоленска в отношении несовершеннолетних было рассмотрено всего 10 дел, то в III квар-
тале количество дел увеличилось до 67. Такой рост объяснялся, прежде всего, отсутствием надле-
жащего надзора за подрастающим поколением со стороны родителей, районных отделов народного 
образования, школ и отсутствием профилактической работы со стороны органов милиции. 

Помимо отправления правосудия, народные судьи вели среди населения освобожденных райо-
нов Смоленской области общественно-массовую правовую работу. Сохранилось указание Управле-
ния Наркомюста РСФСР по Смоленской области народным судам области от 1 февраля 1943 года, 
согласно которому судьям предлагалось под личную ответственность составить план проведения отче-
тов о своей работе и работе суда с расчетом – два отчета в месяц. В марте 1943 года Управление НКЮ 
планировало вызвать народных судей, не приступивших к отчетам перед трудящимися, на оперативное 
совещание с докладами о состоянии общественно-массовой работы. Таким образом, органами Нар-
комюста этой работе придавалось очень большое значение, так как она включала пропаганду законов 
военного времени и систематические отчеты перед избирателями о проделанной судьями работе.

Судья Смоленского областного суда
О.Б. Алексеева

* Место постоянного хранения фотографий ОГБУК «Смоленский государственный музей-заповедник»
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АНТОНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в октябре 1922 года в деревне Починичи Шумячского района 

Смоленской области.
В 1938 году, после окончания семилетней школы, А.М. Антонов посту-

пил учиться в Петровичскую среднюю школу. Окончив 8 классов, работал 
заведующим Халиповской избой-читальней и одновременно учителем 
школы. Позднее работал заведующим избой-читальней в Криволесском 
сельском совете Шумячского района.

В марте 1940 года РК ВЛКСМ командирует его в город Смоленск на 
областные партийные курсы подготовки комсомольских работников. 
После окончания этих курсов из-за сокращения штата он направляется 
на прежнее место работы заведующим избой-читальней в Криволесском 
сельском совете.

В июле 1941 года А.М. Антонов призван в РККА, где прослужил до июля 
1942 года в должности зам. политрука. В июле 1942 года он демобилизовался по состоянию здоро-
вья и работал в одном из районов Удмуртской АССР в должности председателя райсовета.

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
В марте 1944 года РК ВКП(б) отозвал А.М. Антонова в Шумячский район, где он получил работу 

заведующим отделом мобилизации при Шумячском райисполкоме, а с января 1947 года стал заве-
дующим общим отделом райисполкома.

В феврале 1948 года обком партии выдвинул кандидатуру Антонова на должность народного 
судьи Стодолищенского района (ныне Починковский район). А.М. Антонов работал народным судьей 
Стодолищенского района с января 1949 года по 1951 год.

АНТОНОВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1922 году в деревне Бахметово Андреевского района Смо-

ленской области.
Во время войны был в звании старшего лейтенанта, являлся команди-

ром минного взвода, роты. Воевал на 2-м, 3-м Украинских фронтах, затем 
на Северо-Западном и Степном фронтах.

Григорий Васильевич награжден орденом Красной Звезды, медалями 
дважды «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

С 17 декабря 1954 года – заместитель народного судьи Андреевского 
районного суда (район входил в состав Западной и Смоленской областей 
РСФСР, существовавших в 1929–1932 и 1935–1961 годах).

АРТЕМЬЕВ МЕФОДИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1904 году в деревне Зубаки Понизовенского района Смоленской области.
В годы войны находился в партизанском отряде № 5 бригады № 4, был начальником штаба 

и секретного п/б.
С 24 апреля 1944 года работал народным судьей Кардымовского района. С февраля 1943 года 

по 7 апреля 1944 года – народный судья Усвятского района Смоленской области.
С начала 1946 года по 29 октября 1946 года – член Смоленского областного суда. Отозван 

по состоянию здоровья.
С 2 ноября 1946 года по 8 сентября 1947 года работал в должности народного судьи  

Рославльского района. Освобожден по состоянию здоровья.



19

Книга памяти. Вспомним поименно

АНТРОПЕНКО НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ
Родился 22 декабря 1922 года в деревне Батвиньево Могилевской 

области. Выходец из крестьянской семьи.
В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, он только 

окончил школу.Уходя с оккупированной немцами территории, он вместе 
со своими сверстниками прошел пешком более тысячи километров до 
Воронежа.

Уже в сентябре 1941 года, пройдя месячные курсы связистов, восем-
надцатилетний юноша был призван в Красную армию, сразу на Западный 
фронт – самый горячий участок боевых действий. Пробыл Н.И. Антропенко 
на фронте до 18 января 1942 года.

Действуя в составе 798-го отдельного батальона связи 338-й стрелковой 
дивизии Западного фронта, получил тяжелое ранение и контузию 18 января 
1942 года в боях за город Боровск Калужской области. После чего долго 

лечился в госпитале. С 1943 по 1945 год находился в интернате для инвалидов Великой Отечествен-
ной войны. За мужество и героизм Николай Иосифович награжден орденами Отечественной войны  
I и II степени.

В 1945 году Николай Иосифович вступил в партию. В 1947 году 
окончил Куйбышевскую юридическую школу. По направлению 
Министерства юстиции РСФСР он прибыл в народный суд 2-го 
участка Рославльского района Смоленской области для прохож-
дения производственной практики, одновременно повышал ква-
лификацию в Смоленском областном суде.

По решению руководства Смоленского областного суда 
и обкома партии он был направлен в Сафоновский район, где 
с ноября 1947 года приступил к обязанностям народного судьи, 
а затем председателя этого суда. В этой должности он прорабо-
тал до августа 1982 года. Всего посвятил судебной работе более 
33 лет.

В 1953 году успешно окончил Всесоюзный юридический заоч-
ный институт.

За безупречный труд 21 мая 1981 года Николай Иосифович 
был награжден правительственной наградой – медалью «За тру-
довую доблесть».

БАЛЕНЧИВА АННА ВАСИЛЬЕВНА
Анна Васильевна родилась в 1921 году в деревне Мелихово Гжатского района Смоленской обла-

сти, в семье крестьянина. В 1938 году окончила 8 классов школы и стала работать ватерщицей 
на текстильной фабрике им. 1-го Мая Подольского района Московской области.

В 1944 году Анна Васильевна была направлена Министерством юстиции РСФСР в Смоленскую 
область на работу и до июня 1945 года работала нотариусом Гжатского района Смоленской области.

С июня 1945 года по октябрь 1946 года А.В. Баленичева являлась заместителем народного судьи 
Знаменского района, а затем работала в этой же должности в городе Вязьме Смоленской области.

В октябре 1946 года Анна Васильевна переводится в город Смоленск, где становится заместите-
лем старшего нотариуса Смоленской нотариальной конторы.

С апреля 1948 года Анна Васильевна работает народным судьей 3-го участка Красноармейского 
района города Смоленска, и 9 января 1949 года она вновь избирается народным судьей на этот 
судебный участок.
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БАРАНОВА АННА НИКИТИЧНА
Анна Никитична родилась 13 июля 1915 года в городе Смоленске  

в семье рабочего. 
После окончания средней школы она поступила делопроизводителем  

в городскую больницу. В 1940 году Заднепровский райком ВКП(б) направ-
ляет Анну Никитичну на учебу в Смоленскую юридическую школу, в которой 
она успешно училась до начала Великой Отечественной войны.

В годы войны А.Н. Баранова работала в советском тылу в системе потреб-
кооперации в Челябинской и Новосибирской областях, Казахской АССР, 
выполняя обязанности инструктора, а позднее – председателя сельпо.

После освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков 
Анна Никитична возвращается в свой родной город и активно участвует  
в его восстановлении. С 1944 по 1946 год она работала помощником про-
курора Заднепровского района города Смоленска, а затем стала занимать 
должность ревизора народных судов при управлении юстиции по Смоленской области.

С января 1948 года Анна Никитична начинает работать народным судьей 2-го участка Заднепров-
ского района города Смоленска, и 9 января 1949 года ее вновь переизбирают на эту должность.

БЕЛОЗЕРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 23 февраля 1904 года в городе Селижарово (ныне Тверская 

область).
С 1931 года работал народным судьей в Калининской области (с 1937 

по 1944 год входила в состав Смоленской области), членом Краснояр-
ского краевого суда, председателем Башкирского линейного суда водного 
транспорта. В 1939 году был избран членом Смоленского областного суда.

В июле 1941 года Александр Николаевич призван в армию Сталинским 
РВК города Смоленска. Принимал участие в боевых операциях с первых 
дней войны. Будучи на Брянском фронте в звании капитана, в составе 
отдельного автомобильного батальона 61-й армии в должности заместителя 
командира роты по политической части А.Н. Белозеров 19 июля 1943 года 
в наступательном бою в районе города Болохово Тульской области при 
артиллерийском обстреле получил тяжелое ранение в голову и контузию. 

Находился на лечении в  эвакуационном госпитале и по выздоровлении уволен из армии в запас 
с передачей в народное хозяйство как признанный ограниченно годным 2-й степени.

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

С января 1944 года был членом Смоленского областного суда, затем, в 1949–1953 годах, назна-
чен заместителем председателя указанного суда. Имел благодарность от Коллегии Министерства 
юстиции за хорошее рассмотрение дел. В 1964 году вышел на пенсию.

БЕЛОУСЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1921 году в городе Солнечногорске Московской области.
На военную службу в ряды РККА призван 8 октября 1940 года Солнеч-

ногорским РВК.
В годы Великой Отечественной войны служил в 709-й отдельной 

роте связи 120-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта. Уча-
ствовал в боях за оборону Ленинграда. В январе 1944 года во время 
проведения одной из боевых операций сержант Белоусенко, нахо-
дясь под артиллерийским и минометным огнем противника, обеспе-
чивал командира дивизии бесперебойной радиосвязью, за что был 
награжден медалью «За боевые заслуги». Помимо этого, он награж-
ден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией 
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в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также орденом Отечественной войны  
II степени.

По завершении войны окончил Московскую юридическую школу. В период с ноября 1948 года 
по октябрь 1951 года работал в должности народного судьи Слободского района (образован 
в составе Смоленского округа Западной области 1 октября 1929 года).

БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 16 ноября 1922 года в селе Вешеловка 

Липецкого района Воронежской области.
Воевал в должности командира батальона на При-

балтийском и Калининском фронтах в звании 
лейтенанта.

Работал в должности народного судьи Ершичского 
района с 1 сентября 1947 года по 9 мая 1964 года. 
Освобожден по состоянию здоровья.

В 1965 году награжден орденом Красной Звезды.

БЛАШКЕВИЧ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ
Родился в 1920 году в деревне Брюхачиха Новодугинского района 

Смоленской области.
Был призван Новодугинским РВК Смоленской области 23 мая 1939 

года. Служил до мая 1946 года в составе 41-й и 17-й отдельных тан-
ковых бригад, 21-го запасного танкового полка, 24-го отдельного тан-
кового батальона, 140-й отдельной танковой бригады, 14-й самоходной 
арт. бригады, 14-го тяжелого танкосамоходного полка, был старшиной. 
Воевал на Украинском и Северо-Кавказском фронтах. Победа Красной 
армии в битве за Кавказ имела огромное значение для всего хода Вели-
кой Отечественной войны. Нацистским войскам не удалось захватить 
главные советские нефтяные месторождения, враг не получил ресурсов, 
необходимых ему для ведения дальнейшей наступательной войны.

Владимир Аркадьевич награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1949 года по 15 декабря 1954 года работал народным судьей поселка Рудня Смоленской 
области.

БОГАТЫРЕВ АНДРИАН ЗАХАРОВИЧ
Родился 8 сентября 1910 года в городе Омске в 

рабочей семье. Рано остался сиротой. После окон-
чания семилетней школы учился в школе ФЗО, 
получил специальность каменщика. В 1928 году его 
направили работать в Омские железнодорожные 
мастерские, где он и работал по специальности до 
призыва в армию.

В 1932 году вступил в комсомол. Позднее райком 
партии Ленинского района года Омска направил его 
в Омскую правовую школу, после окончания кото-
рой А.З. Богатырев был избран народным судьей 
Одесского района Омской области.

С 1941 по 1944 год лейтенант А.З. Богатырев 
воевал на фронте, был членом военного трибунала 
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Северо-Западного фронта. Награжден медалями «За победу над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

С 1944 по 1948 год работал народным судьей города Верхнеудинска. С 1948 по 1954 год А.З. Бога-
тырев – член Специального лагерного суда ИТЛ «И».

13 декабря 1954 года Министерством юстиции РСФСР Андриан Захарович Богатырев был 
направлен в Починковский район, где работал народным судьей по 9 декабря 1960 года.

Освобожден в связи с истечением срока полномочий. За все время работы народным судьей 
показал себя честным и скромным тружеником, отдавая все свои силы и время любимой профессии.

БОЛЬШУНОВ РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1918 году в деревне Кузино Кардымовского района Смо-

ленской области в семье крестьянина. 
В 1934 году окончил школу-семилетку, затем поступил на курсы меха-

низации сельского хозяйства.
С 1935 по 1937 год работал трактористом Кардымовской МТС Смо-

ленской области, после, с 1937 по 1938 год, – в колхозе «Новое Кузино» 
Кардымовского района Смоленской области. С 1938 по 1939 год зани-
мал должность секретаря Пересветовского сельсовета Кардымовского 
района Смоленской области.

С 1939 по 1944 год Р.В. Большунов служил в рядах Советской армии 
рядовым 141-го отдельного батальона, зам. наводчика 44-й армии 
Южного фронта. В 1944 году в боях с фашистскими захватчиками под 
Мариуполем Роман Васильевич Большунов получил тяжелое ранение, 
после чего по инвалидности был демобилизован.

С мая 1946 года по май 1947 года Р.В. Большунов работал народным судьей Кардымовского 
района Смоленской области. С мая 1947 года по апрель 1954 года – народным судьей Семлевского 
района Смоленской области (ныне Вяземский район).

Повышая квалификацию, в 1951 году Роман Васильевич Большунов окончил в Ленинграде 
9-месячные курсы переподготовки юристов.

БРАГИНА АНАСТАСИЯ ИВАНОВНА
Родилась 25 декабря 1906 года в деревне Кучериха Щенкурского рай-

она Архангельской области (ныне Виноградовский район Архангельской 
области).

Трудовую деятельность начала в восемнадцатилетнем возрасте, была 
рассыльной, машинисткой, секретарем, заведующей кадрами, статисти-
ческим бюро. Трудилась в органах прокуратуры, нотариальной конторе, 
в судебных органах.

В 1937 году окончила Уфимскую межкраевую правовую школу и про-
шла стажировку в коллегии адвокатов. С 1937 года работала консуль-
тантом в башкирском Наркомюсте, с 1938 
года – народным судьей города Уфы. В 1939 
году поступила во Всесоюзный юридический 
заочный институт, в декабре 1949 года ей 

присвоена квалификация юриста.
С 10 июля 1942 года добровольно мобилизована в ряды Советской 

армии, в которой служила до дня демобилизации. В военное время в зва-
нии капитана юстиции трудилась в качестве секретаря, а затем юрискон-
сульта военного трибунала, была членом военных трибуналов армии 
и фронта (Северо-Западного, 1-го и 2-го Белорусского, 3-го Прибалтий-
ского). В течение трех лет находилась в действующей армии. В 1944 году 
получила общую контузию и легкое ранение в руку.
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С 1945 года по сентябрь 1953 года работала членом линейного суда Орджоникидзевской желез-
ной дороги, от занимаемой должности освобождена по сокращению штата.

В 1953–1960 годах являлась членом Смоленского областного суда, освобождена от работы 
в связи с сокращением штатной единицы.

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

ВНУКОВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
Родился 28 августа 1921 года в поселке Кащеевский Ртищевского рай-

она Саратовской области.
Трудовую деятельность начал в 1940 году в должности заведующего 

магазином поселка Палкина Губа Кандалакшского района Мурманской 
области. В июле 1941 года призван в Красную Армию и зачислен во 2-е 
Ленинградское стрелково-пулеметное училище. После его окончания 
назначен командиром взвода 164-го укрепрайона в Подмосковье. Уча-
ствовал в битве под Москвой, а в апреле 1942 года лейтенант Внуков стал 
командиром взвода, затем – командиром роты 350-го отдельного пуле-
метно-артиллерийского батальона 159-го укрепрайона. 

В Сталинградской битве со своим пулеметным взводом овладел важ-
нейшим опорным пунктом. Участвуя в рукопашной схватке, выбил из рук 
немецкого полковника парабеллум, а затем пленил его.

В марте 1943 года назначен командиром роты 493-го отдельного пулемет-
но-артиллерийского батальона 159-го укрепрайона. В сентябре 1943 года 

стал заместителем командира по строевой подготовке 493-го Днестровского Краснознаменного, 
ордена Богдана Хмельницкого укрепрайона. Принимал участие в Курской битве, в Корсунь-Шевчен-
ковской операции. Освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Польшу, Чехословакию.

В бою возле чехословацкой деревушки Витаново батальон капитана Внукова держал оборону против 
превосходящих сил противника. Обстановка была такая: пытаясь вырваться из окружения, немцы пред-
приняли стремительную контратаку, чтобы овладеть деревней Витаново – главным опорным пунктом 
17-го гвардейского корпуса. Все зависело от стойкости и мужества батальона капитана Внукова.

Над землей еще висела предрассветная дымка, когда вражеская артиллерия обрушилась на Вита-
ново. Из полутора тысяч посланных ею снарядов и мин большая часть была нацелена на участок 
батальона капитана Внукова.

Огнем вражеской артиллерии было подавлено пять пулеметных точек, и сразу же в образовавшуюся 
брешь устремилась лавина гитлеровцев. Бойцы Внукова встретили врага яростным огнем. Боеприпасов 
не хватало. И тогда Внуков вызвал огонь на себя. Много полегло вражеских солдат в этом бою, большие 
потери понес и батальон. Когда огонь нашей артиллерии усилился, один из тяжелых снарядов попал 
в блиндаж капитана Внукова, позднее его нашли без сознания под тяжелыми бревнами.

За этот подвиг С.К. Внуков был представлен к званию Героя Советского Союза. Награжден орде-
ном Красного Знамени. Благодарные жители чехословацкого города Хлумец, куда входит поселок 
Витаново, назвали Внукова почетным граждани-
ном. Отважный капитан заслужил высокую честь 
идти в первой шеренге сводного полка 4-го Укра-
инского фронта по Красной площади на Параде 
Победы 24 июня 1945 года.

Демобилизовавшись в 1946 году, Сергей Кирил-
лович поступил в Саратовский юридический инсти-
тут. Окончив его, в Смоленске работал юрискон-
сультом Калининской железной дороги, заведовал 
отделом Смоленского горкома партии, организа-
ционно-инструкторским отделом, отделом адми-
нистративных органов Смоленского обкома пар-
тии, начальником отдела юстиции Смоленского 
облисполкома.
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Многие годы С.К. Внуков возглавлял Смоленской городской Совет ветеранов войны и труда. 
Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степени, 

Красной Звезды, медалью «За трудовую доблесть», другими медалями и знаками отличия.

ВИНОГРАДОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Родился 12 ноября 1922 года в городе Лысково Горьковской области 

(ныне Нижегородская область), в семье служащих.
В октябре 1940 года был призван в Красную армию. Прошел всю 

войну. Имел воинское звание старшего сержанта, капитана, зенитчика 
639-го зенитного артиллерийского полка. Участвовал в войне с Японией 
в составе войск 1-го Дальневосточного фронта.

В июне 1950 года окончил Горьковскую юридическую школу с отли-
чием и Министерством юстиции РСФСР был рекомендован на долж-
ность члена Смоленского областного суда. На эту должность был избран 
Решением Исполнительного комитета Смоленского областного совета 
депутатов трудящихся от 15 сентября 1950 года.

28 декабря 1955 года досрочно освобожден от занимаемой должно-
сти в связи с избранием председателем колхоза им. Пестеля Юринского 
сельсовета Монастырщинского района Смоленской области.

Юрий Дмитриевич награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями «За победу 
над Германией 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

ГАВРИЛЕНКОВ ВАСИЛИЙ НЕСТЕРОВИЧ
Родился 19 августа 1923 года в деревне Веленя (ныне Демидовский 

район Смоленской области). Трудовую деятельность начал в семнадца-
тилетнем возрасте в качестве помощника старшего землеустроителя 
Слободского районного земельного отдела. С марта 1941 года работал 
бухгалтером-плановиком на Слободском райпромкомбинате.

В 1941 году Гавриленков был призван на службу в Рабоче-крестьян-
скую Красную армию Слободским районным военным комиссариатом 
Смоленской области. Окончил военное училище. С апреля 1943 года – 
на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал командиром взвода, 
роты, был старшим адъютантом, затем командиром стрелкового бата-
льона 877-го стрелкового полка 282-й стрелковой дивизии. Неодно-
кратно отличался в боях.

Так, с 31 декабря 1943 года по 1 января 1944 года Гавриленков принял 
на себя командование 2-й стрелковой ротой взамен выбывшего из строя офицера и успешно провел 
наступление на деревню Ерошкино.

Вверенное ему подразделение, использовав пересеченную местность, обошло врага и стреми-
тельно атаковало его, без потерь уничтожив огневые точки и восемь сол-
дат противника.

22 июля 1944 года при наступлении в районе шоссе Остров – Ауг-
шпилс Гавриленков находился на ответственном участке, своевременно 
информируя командира батальона о текущем положении дел. При его 
участии было освобождено три населенных пункта, захвачены трофеи 
и пленные. В бою у населенного пункта Лэепна Гавриленков был ранен, 
но остался в строю и продолжал выполнять свои обязанности.

23–28 января 1945 года Гавриленков участвовал в штурме восточ-
но-прусских городов Клаусберг, Гинденбург, Руда, Кенигсхютте. При-
няв на себя командование батальоном взамен выбывшего из строя 
офицера, он успешно выполнил все поставленные задачи. Только при 
штурме железнодорожных станций Кенигсберг и Гинденбург Гаврилен-
ков со своими бойцами захватил два паровоза и более тридцати эше-
лонов, груженных углем и различным военным имуществом. В боях 
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за поселок Руда и город Липино батальон уничтожил до 150 солдат и офицеров, захватил обозы и 
две зенитные батареи. При штурме населенного пункта Штрассендорф и захвате моста в районе 
города Штейнау он, умело маневрируя, атаковал врага с неожиданной для него стороны и заставил 
его бежать в панике, оставив стратегически важный мост целым. В том бою в плен попали 40 солдат 
и офицеров, были захвачены четыре орудия и шесть станковых пулеметов.

После окончания войны в звании капитана Гавриленков был уволен в запас.
Вернувшись на родину, поступил на службу в органы государственной безопасности. Служил 

секретарем, оперуполномоченным Слободского райотдела МГБ СССР, старшим оперуполномо-
ченным Смоленского райотдела МГБ. В 1951–1954 годах был начальником Ершичского район-
ного отдела МГБ – МВД СССР. В 1954 году был избран заместителем председателя Ершичского 
райисполкома. В 1960 году окончил Московскую высшую партийную школу, после чего работал 
секретарем, вторым секретарем Пречистенского райкома КПСС, секретарем, вторым секрета-
рем Духовщинского райкома КПСС. В 1962–1965 годах был заместителем председателя Духов-
щинского райисполкома, в 1965–1970 годах – вторым секретарем Угранского райкома КПСС. 
С декабря 1970 года работал инструктором Смоленского обкома КПСС, год спустя стал заме-
стителем начальника Смоленского областного отдела юстиции.

Награжден орденом Александра Невского (1945), двумя орденами Отечественной войны I сте-
пени (1945, 1985), орденами Отечественной войны II степени (1944) и Красной Звезды (1944), 
медалями «За отвагу» (1944) и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.».

ГАВРИЛЕНКОВА МАРИЯ РОМАНОВНА
Родилась 22 или 25 марта 1918 года в семье рабочих в совхозе «Алек-

сино» Дорогобужского района Смоленской области (по существовавшему 
в то время административному делению – село Алексино Западной обла-
сти Дорогобужского уезда). До революции ее родители работали по найму 
у помещика Барышникова.

С сентября 1939 года работала исполняющей обязанности нарсудьи 
Дорогобужского района. Согласно выписке из про-
токола № 55 заседания бюро Дорогобужского РК 
ВКП(б) от 21 октября 1939 года, утверждена замести-
телем нарсудьи 2-го участка Дорогобужского района. 
В соответствии с выпиской из протокола № 89 засе-
дания бюро Смоленского обкома ВКП(б) от 20 дека-
бря 1939 года принято указанное предложение бюро 
Дорогобужского РК ВКП(б) от 21 октября 1939 года.

Решением № 4 заседания исполкома Дорогобужского райсовета депута-
тов трудящихся от 19 ноября 1943 года М.Р. Гавриленкова утверждена на 
должность народного судьи, освобождена от должности заместителя предсе-
дателя райсовета.

Согласно выписке из протокола № 128 заседания бюро Смоленского обкома 
ВКП(б) от 26 декабря 1951 года, принято предложение областного управления Министерства юстиции 
и Дорогобужского райкома ВКП(б) об освобождении М.Р. Гавриленковой от работы народного судьи 
Дорогобужского района. 

ГАВРИЧЕНКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1922 году в деревне Драгино Ельнинского района Смоленской области.
Командир взвода, роты, гвардии лейтенант. Воевал на 2-м Украинском, Брянском, Сталинград-

ском фронтах.
При прорыве обороны противника 23 августа 1944 года в должности адъютанта командира бата-

льона по заданию командира непосредственно руководил прорывом непрерывной обороны против-
ника под городом Яссы (Румыния). В результате чего батальон быстро преодолел передний край 
и начал стремительное преследование противника. Николай Михайлович получил тяжелое ранение 
и в августе был эвакуирован на излечение в тыл, где ему ампутировали ногу.
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Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 30 января 1958 года работал в должности заместителя народного судьи Ельнинского района.

ГОВРАШКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1922 году в деревне Подсонье Гжатского района Смолен-

ской области.
Прошел трудный воинский путь от старшего сержанта до майора.
Командир управления отделения батареи. С 1941 по 1943 год служил 

в 328-м отдельном автотракторном батальоне Сталинградского фронта, 
с 1943 по 1946 год – комсоргом 1602-го зенитно-артиллерийского полка 
ПВО Украинского фронта. Во время боев контролировал и организовы-
вал работу разведки и связи.

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

Окончил Горьковскую юридическую школу (1948–1950), а после 
Московский юридический институт (1950–1954).

С декабря 1951 года по декабрь 1954 года занимал должность народ-
ного судьи Издешковского района, который был образован в составе 

Вяземского округа Западной области в 1929 году.

ГОРБАЧЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
Родился 30 июля 1926 года в деревне Собольки Ярцевского района 

Смоленской области.
С июня 1944 года по май 1945 года находился на фронте в звании 

подполковника.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы III степени, медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «Ветеран труда».

За период пребывания на фронте в боях с немецкими захватчиками 
проявил себя смелым и решительным воином, являясь командиром отде-
ления минометной роты 232-го стрелкового полка. Он неоднократно отли-
чался в боях с немецкими захватчиками.

18 апреля 1945 года при прорыве 
обороны немцев в районе Поеш-

гитен, несмотря на то что его огневые позиции беспрерывно 
обстреливались вражеской артиллерией, прямой наводкой он 
смело и решительно командовал своим минометным расче-
том, вел уничтожающий огонь по противнику, расчищая путь 
наступающей пехоте. Только в этих боях расчет, руководимый 
им, подавил огонь трех станковых пулеметов и уничтожил 
до 15 вражеских солдат. После окончания войны продолжил 
карьеру военного. После увольнения в запас работал токарем 
на заводе. 

В 1956 году поступил в Свердловский юридический институт, 
окончил его с отличием. Избран 18 декабря 1960 года народным 
судьей Смоленского районного народного суда г. Смоленска. 
В связи с образованием в 1965 году двух районов в Смоленске 
и созданием двух районных судов, соответственно, 19 декабря 
1965 года он стал работать судьей Заднепровского районного 
народного суда. В марте 1986 года был избран членом Смолен-
ского областного суда, где работал в судебной коллегии по граж-
данским делам.
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Заочно окончил аспирантуру, в декабре 1972 года защитил диссертацию с присвоением ученой 
степени кандидата юридических наук. Иван Михайлович работал судьей Смоленского областного 
суда до 1974 года. Доцент, кандидат наук. Освобожден от должности в связи с переходом на другую 
работу – преподавателем в Ярославском государственном университете.

ГОРЕЛОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ
Родился 10 октября 1924 года в деревне Кудрино 

Константиновского района Горьковской области.
В 1942–1944 годах принимал участие в боевых дей-

ствиях при обороне Ленинграда, был тяжело ранен. 
Закончил войну в звании сержанта. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 
года награжден медалью «За оборону Ленинграда». 
Также награжден орденом Славы III степени, медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне».

В период 1959–1960-х годов работал народным 
судьей Кармановского (ныне Гагаринского) района Смо-
ленской области. В 1960–1971 годах – народным судьей 
Краснинского района Смоленской области.

ГОРОДЕЦКАЯ АЛИНА СЕРГЕЕВНА
Родилась 1 июня 1923 года в деревне Мощинки (ныне Смоленский 

район Смоленской области), в семье почтового служащего. В 1938 г. 
вместе с семьей переехала в город Смоленск. Отец работал бригадиром 
на строительстве дома со львами. Училась в десятой средней школе, 
вступила в комсомол. В 1941 году, отлично сдав школьные экзамены, 
готовилась к поступлению в медицинский институт. Но началась война. 
Отца расстреляли. 

В мае 1942 года ее зачислили в партизанский отряд. Участвовала во 
многих операциях партизан, работала медсестрой, связной и разведчи-
цей. Войну закончила в Берлине, после вернулась в родной Смоленск.

Боец партизанского отряда «Батя», действовавшего с 1941 по 1943 год 
на территории Духовщинского, Касплянского и Демидовского районов. 
С 1943 по 1945 год была шифровальщиком в действующей армии.

Награждена орденом Отечественной войны II степени (1985) и рядом 
медалей.

В послевоенное время проживала в Смоленске, работала специалистом отдела юстиции 
Смолоблисполкома.

ГРАЧЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился в 1899 году в г. Иваново-Вознесенске 

(ныне – Иваново).
В 1934 году был избран заместителем председателя 

Смоленского областного суда.
В 1941–1942 годах проходил службу в Рабоче-кре-

стьянской Красной армии, был членом военного 
трибунала.

В послевоенное время трудился в юстиции, был стар-
шим ревизором, заведующим городской юридической 
консультацией, адвокатом. В сентябре 1959 года вышел 
на пенсию.
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ГРАЧЕВА ЕЛИЗАВЕТА ПАВЛОВНА
Родилась 1 ноября 1903 года в семье ткацкого мастера села Горки-Пав-

лово Фурмановского района Владимирской области. Ее трудовой путь начался 
после окончания семилетней школы и большую часть жизни связан с работой 
в судебных органах. С 1920 года Елизавета Павловна работала помощником 
секретаря народного суда в Юрьево-Польском районе Ивановской области, 
с 1924 по 1929 год – в суде города Иваново.

В 1931 году Е.П. Грачева переводится в Смоленск и работает в обкоме проф- 
союза работников МТС и земельных органов. 

В период Великой Отечественной войны Е.П. Грачева трудится судебным 
исполнителем народного суда в Варгашинском районе Курганской области.

В первые дни освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков она 
возвращается в город Смоленск и с октября 1943 года заведует организаци-
онным отделом областного промышленного союза.

В 1943 году Елизавета Павловна избирается народным заседателем народ-
ного суда 1-го участка Сталинского района города Смоленска.

С 20 сентября 1944 года она назначена народным судьей Сталинского района Смоленска, 
а 9 января 1949 года она вновь избирается народным судьей первого судебного участка Сталин-
ского района Смоленска.

ГУЛИДОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ
Родился в 1922 году в деревне Пустосел Шумячского района 

Смоленской области.
Воевал в РККА с июня 1941 года. В феврале 1942 года окон-

чил Ленинградское пехотное училище, затем, по 1943 год, – слу-
жил в звании гвардии лейтенанта, командира стрелковой роты 
57-й гвардейской дивизии на Юго-Западном фронте.

Замкомроты лейтенант Гулидов при прорыве оборонитель-
ной полосы противника принял командование ротой вместо 
раненого выбывшего комроты, повел ее вперед и уничтожил до 
роты пехоты противника, взял в плен до тридцати солдат, взял 
десять дзотов со станковыми и ручными пулеметами, два взвода 
21-мм минометов и 37-мм пушку. В бою показал личный пример 
мужества.

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

С 25 марта 1955 года – исполняющий обязанности народного 
судьи Шумячского района Смоленской области. Работал непро-
должительное время.

ГУРЧЕНКОВ СЕМЕН ПЕТРОВИЧ
Родился в 1904 году в деревне Петрово Касплянского района Смоленской области.
Во время войны являлся командиром тяжелой танковой роты 43-й гвардейской танковой бри-

гады. Войну закончил в звании майора.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С 17 декабря 1954 года – заместитель народного судьи Андреевского районного суда Смолен-

ской области (Андреевский район был образован под названием «Воскресенский район» в составе 
Вяземского округа Западной области).
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ДОРОНИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА
Родилась в 1922 году в деревне Екатеринино Сычевского района Смолен-

ской области.
С 1942 по 1945 год трудилась писарем трофейного батальона.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями  

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

С 27 июля по 15 декабря 1954 года – народный судья Семлевского района 
(ныне Угранский район). Освобождена от обязанностей в связи с истечением 
срока.

ДМИТРИЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ
Родился в 1923 году в деревне Бочкари Гжатского района Смолен-

ской области в семье крестьянина.
С 1931 по 1941 год учился в средней школе.
В начале Великой Отечественной войны Ивана Ефимовича призы-

вают в Советскую армию и направляют на учебу в военную школу. С 
1941 по 1945 год он служил в рядах Советской армии: командир взвода 
связи, начальник радиостанции, радиомеханик.

С 1943 года лейтенант Дмитриев служил радиотехником роты связи 
3-й отдельной горнострелковой Печенгской Краснознаменной бри-
гады. С 19 октября по 28 октября 1944 года в трудных условиях боевой 
обстановки, при отсутствии воды, в труднопроходимой бористо-болоти-
стой местности, при отсутствии специальных мастерских для ремонта 
радиостанций и средств связи за восемь дней под артиллерийско-ми-
нометным огнем противника И.Е. Дмитриев отремонтировал восемь 
телефонных аппаратов и две радиостанции, чем обеспечил в трудных 
условиях боя их безотказную работу.

Будучи начальником направления связи между 2-м стрелковым батальоном и штабом бригады, 
за период боевых действий бригады с 16 по 28 марта 1945 года в самые 
ответственные моменты боевой обстановки в трудных условиях боя он 
не только организовал бесперебойную работу проводной связи, а также 
из-за отсутствия личного состава и большого количества порывов на 
линии связи 17, 18 и 19 марта 1945 года под сильным артиллерийским 
огнем противника устранил лично 67 порывов.

28 марта 1945 года при наладке линии связи И.Е. Дмитриев был тяжело 
ранен, но, несмотря на ранение, продолжал руководить своим взводом 
до тех пор, пока фельдшер настоятельно не потребовал удалиться с поля 
боя. За проявленное мужество, энергию и бесстрашие в обеспечении 
бесперебойной связи неоднократно был отмечен командованием.

Иван Ефимович Дмитриев награжден орденами Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За боевые заслуги».

С 1945 по 1946 год работал инженером-методистом отдела подготовки кадров завода 
№ 192 в Москве. С 1946 по 1948 год был слушателем Московской юридической школы. С 1948 
по 1951 год работал в должности народного судьи Батуринского района Смоленской области, 
а с 1951 по 1961 год – народного судьи Тумановского района Смоленской области. Затем, с 1961 
по 1987 год, И.Е. Дмитриев работал народным судьей Вяземского городского народного суда Смо-
ленской области.
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ЕФИМОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1896 году в Санкт-Петербурге. Капитан юстиции.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
С октября 1941 года по май 1948 года – член военного трибунала прифронтовой Западной желез-

ной дороги города Смоленска.

ЖАРКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1924 году в крестьянской многодетной семье в деревне Усти-

ново Слободского района (ныне Демидовский район) Смоленской области.
В 1941 году он только окончил 10 классов средней школы в поселке 

Бакланово. Узнав о начале войны, отправился в Слободской райвоенкомат, 
но был отправлен домой. Не успел Василий Николаевич вернуться из рай-
она в деревню, как 13 июля 1941 года Смоленщину оккупировали немец-
ко-фашистские захватчики.

В период оккупации Смоленщины Василий Николаевич активно помогал 
партизанам. Выполняя их задания, он с риском для жизни распространял 
среди местного населения сводки Информбюро, читал для неграмотных 
крестьян советские газеты и листовки.

В марте 1942 года был мобилизован Слободским РВК в 159-й стрелковый 
полк. Этот полк в составе Калининского фронта участвовал в тяжелейших 

боях в 1942 году в Ржевско-Вяземской операции. На фронте с первого дня находился на передовой, 
в окопах. За успехи в службе ему присвоено звание старшего сержанта.

В одном из боев в составе 403-го стрелкового полка 145-й стрелковой дивизии 4-й ударной армии 
Калининского фронта при наступлении на деревню Покровское Слободского района Смоленской 
области 14 октября 1942 года старший сержант Жарковский, командир отделения автоматчиков, 
получил минно-осколочное ранение левой ноги. Сначала был полевой госпиталь, где ему ампутиро-
вали часть раздробленной ноги, а затем его отправили в тыл. Рана не заживала, лекарств не было, 
несколько раз врачам пришлось провести резекцию ноги.

После этого его отправили в глубокий тыл, в госпиталь в Свердловске. Там он успешно окончил 
курсы бухгалтеров-экономистов, демобилизовался и, получив костыли, отправился домой.

Сначала работал экономистом в Слободском райторге. Через два года руководство района пред-
ложило перейти на работу в райстройучасток Смолоблтреста «Сельстрой» старшим бухгалтером. 
В феврале 1948 года направлен работать на Слободской рыбопромышленный завод в должно-
сти главного бухгалтера с одновременным исполнением обязанностей 
директора.

Но ему не хватало знаний, поэтому в 1948 году Василий Николаевич 
поступает на учебу в Московскую юридическую школу заочно.

В 1949 году В.Н. Жарковского избрали в состав народных заседа-
телей. В связи с отсутствием народного судьи Слободского района его 
неоднократно привлекали к исполнению обязанностей народного судьи. 
С 16 декабря 1951 года Василий Николаевич – народный судья Сло-
бодского района Смоленской области. В период работы окончил свое 
юридическое обучение. Решением Смоленского областного совета 
депутатов трудящихся от 29 мая 1959 года избран членом Смоленского 
областного суда. За достигнутые успехи в работе, высокий професси-
онализм он неоднократно поощрялся Министерством юстиции РСФСР, 
руководством Смоленского областного суда.

В 1961 году Василий Николаевич окончил Белорусский государственный университет им. Ленина 
по специальности «правоведение». В 1967 году был награжден Почетной грамотой ЦК профсо-
юза работников государственных учреждений и Верховного суда РСФСР. В 1969 году занесен 
на областную Доску почета при Смоленском областном суде по итогам работы за первое полуго-
дие 1969 года. В 1970 году за успехи в труде и самоотверженную работу был награжден медалью  
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».
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С 18 июля 1994 года полномочия судьи Смоленского областного суда В.Н. Жарковского прекра-
щены согласно его письменному заявлению. Стаж его судейской работы составил более 42 лет.

За героические боевые действия, храбрость и стойкость во время Великой Отечественной войны, 
успехи в труде Василий Николаевич был награжден правительственными наградами: орденом Славы 
III степени и орденом Великой Отечественной войны I степени, а также медалями «За отвагу»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне» «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
«50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», 
«За трудовое отличие», присвоено звание «Ветеран труда».

ЗАИКИН АЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ
Родился в 1924 году в деревне Трипутино Хисла-

вичского района Смоленской области.
Был призван Хиславичским РВК. Воинское зва-

ние: рядовой, сержант. С 1943 по 1946 год – стре-
лок 3-го стрелкового батальона 95-го гвардейского 
стрелкового полка 31-й дивизии, телефонист, 
писарь 311-го отдельного батальона связи 10-го 
артиллерийского корпуса прорыва РГК.

27 апреля 1945 года Александр Заикин наво-
дил телефонную линию по незнакомой местности 

под артиллерийско-минометным обстрелом. 
Быстро и правильно он выполнил боевую 
задачу. Через два дня, 29 апреля, вновь навел 
линию на расстоянии 3 км за 15 мин.

Награжден орденом Отечественной войны 
I степени и медалью «За боевые заслуги».

Работал с 10 ноября 1948 года судебным 
исполнителем народного суда Хиславичского 
района, с мая 1953 года – секретарем суда. 
В августе 1954 года освобожден по собствен-
ному желанию.

ЗАХАРОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1924 году в деревне Слизнево Арзамасского района Горь-

ковской области.
В военные годы служил в звании младшего лейтенанта, командира 

минного взвода на Юго-Западном фронте. Будучи в обороне в 500 метрах 
от Харьковского тракторного завода, 18 сентября 1943 года немец пошел 
в наступление. Младший лейтенант Захаров получил задачу от командира 
1-й стрелковой роты 315-й стрелковой дивизии оборонять свой взводный 
опорный пункт. При выполнении задачи взводом было уничтожено более 
82 немецких солдат и офицеров, сам Захаров был легко ранен в бою.

В апреле 1944 года младший лейтенант получил задачу от коман-
дира 2-й стрелковой роты наступать на высоту 400 метров Днепровского 
лимана. При занятии подножья высоты Михаил Федорович был тяжело 
ранен. В этом бою взводом уничтожено 20 немецких солдат, четыре офи-
цера, взято два пулемета, семь винтовок и три автомата.

М.Ф. Захаров награжден медалью «За отвагу».
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С 18 февраля 1951 года по 23 февраля 1953 года Михаил Федорович работал в должности народ-
ного судьи Екимовичского района Смоленской области (район был образован из территорий, пре-
жде входивших в Ельнинский и Рославльский уезды Смоленской губернии).

ЗЕМЦОВ МИХАИЛ МАРКОВИЧ
Родился 16 декабря 1927 года в деревне Залоинка Касплянского района Смоленской области.
Курсант 40 учебного стрелкового полка 45 учебной стрелковой дивизии 1 Балтийского флотского 

экипажа (моряк). Поступил на службу 4 декабря 1944 года. Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С октября 1951 года трудился в должности секретаря судебного заседания Касплянского район-
ного народного суда Смоленской области.

ИГУДИСМАН СЕМЕН ХОНОНОВИЧ
Родился 1 января 1913 года в селе Захарино Хиславичского района 

Смоленской области.
Юридическое образование получил на курсах судебных работников  

в 1938 году. С 1937 по 1939 год работал народным судьей Издешков-
ского района, с 1939 по 1941 год – народным судьей города Кондрово 
Калужской области.

28 июня 1941 года был призван на воен-
ную службу. Воевал с октября 1942 года 
по 1945 года в действующей армии, в 1-й 
партизанской бригаде в Калининской обла-
сти, был помощником начальника штаба 
169-й стрелковой дивизии, секретарем ВТ 
269-й стрелковой дивизии. Воинское звание 
– старший лейтенант.

С октября 1941 года Семен Хононович – 
ревизор Управления НКЮ по Смоленской области, с февраля по июль 
1942 года – народный судья 1-го участка города Кондорово, с июля по 
сентябрь – член Смоленского областного суда города Кондрово, с авгу-
ста 1946 года по февраль 1948 года – народный судья города Ярцево 
Смоленской области.

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ИВАНОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ
Родился 19 июля 1923 года в городе Петропавловске Северо-Казах-

станской области Казахстанской ССР, в семье рабочих железнодорож-
ного транспорта, которые в 1924 году переехали в город Рославль.

По окончании школы № 5 города Рославля в мае 1941 года Влади-
мир Тимофеевич поступил в Московское военно-инженерное училище, 
которое окончил в декабре 1941 года с присвоением звания – лейтенант 
инженерных войск.

В период обучения в училище принимал участие в обороне Москвы, 
за что был награжден медалью «За оборону Москвы».

Несмотря на возраст (к моменту окончания училища Владимиру Тимо-
феевичу было только 18 лет), ему поручались ответственные участки 
работы. С декабря 1941 года по май 1942 года был командиром кон-
но-саперного взвода 107-й отдельной кавалерийской дивизии 3-го кава-
лерийского полка Средне-Азиатских войск обороны.
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С мая по октябрь 1942 года Владимир Тимофеевич – заместитель начальника инженерной службы 
корпуса по минированию 2-го гвардейского стрелкового корпуса 3-й ударной армии Калининского 
фронта, с октября по ноябрь 1942 года – командир взвода в составе 1390-го отдельного саперного 
батальона 2-го гвардейского стрелкового корпуса 3-й ударной армии Калининского фронта. С ноя-
бря 1942 года по сентябрь 1943 года был командиром взвода 293-го армейского инженерного бата-
льона 3-й ударной армии Калининского фронта.

В феврале 1943 года Владимиру Тимофеевичу было присвоено звание старшего лейтенанта. 
Из 1418 кровавых и трагичных дней Великой Отечественной войны Владимир Тимофеевич на пере-
довых рубежах сражений, где ковалась Победа, был до 3 сентября 1943 года, когда, принимая уча-
стие в освобождении города Великие Луки, получил минно-осколочное ранение правой ноги. Он был 
тяжело ранен, долго, до марта 1944 года, лечился в госпитале в городе Чите.

В наградных документах от 18 сентября 1943 года описан его подвиг. Владимир Тимофеевич коман-
довал группой из пяти человек, которая своевременно разминировала более 1300 мин на участке дороги 
протяженностью 3 км, обеспечив прохождение артиллерийской техники на передовую.

С марта 1944 года В.Т. Иванов находился в запасе. По выздоровлении (с марта по август 
1944 года) Владимир Тимофеевич работал начальником военно-учетного стола в отделении мили-
ции города Читы, откуда вновь вернулся в Рославль. С сентября 1944 года по февраль 1947 года 
работал помощником начальника по кадрам строительно-восстановительного участка станции 
Рославль Смоленской области.

Владимир Тимофеевич Иванов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Трудовая деятельность Владимира Тимофеевича, непосредственно связанная с судом, началась 
19 января 1949 года, когда он стал заместителем народного судьи участка № 1 города Рославль. 
С 18 октября 1950 года В.Т. Иванов был избран народным судьей города Рославль. С 27 декабря 
1960 года – председатель Рославльского городского суда.

ИВАНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
Во время Великой Отечественной войны многим людям пришлось 

встать на защиту рубежей нашей Родины, в том числе сотрудникам 
судебной системы. Среди них Иванов Павел Петрович (07.12.1921–
12.02.1945) – командир минометной батареи 272-го гвардейского мино-
метного полка (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танко-
вая армия, 1-й Украинский фронт), гвардии лейтенант.

Родился 7 декабря 1921 года в деревне Верхние Секачи (ныне 
Велижского района Смоленской области) в семье крестьянина. После 
7-го класса поступил в Ленинградский лесотехнический техникум,  
но окончить его не смог. Нужно было помогать семье, и Павел вернулся  
на родину. Стал работать секретарем Велижского народного суда.

В октябре 1939 года добровольно ушел в Красную армию. Его напра-
вили в школу младших командиров, а затем в Телавское минометно-ар-
тиллерийское училище, которое Иванов окончил в 1941 году.

С первого дня Великой Отечественной войны лейтенант Иванов уча-
ствует в боях. Он принимал участие в Смоленском сражении, под Смоленском попал в окружение 
и ушел к партизанам. Зимой 1941 года его отряд соединился с войсками Красной армии, и Павел 
снова сражался на фронте. Почти всю его семью – отца, брата, жену и двух сестер – фашисты 
расстреляли в феврале 1942 года.

С октября 1943 года лейтенант Иванов командует батареей гвардейского минометного полка 
и участвует в освобождении Украины от захватчиков. 3 ноября 1943 года с плацдармов на пра-
вом берегу Днепра начали наступление войска 1-го Украинского фронта. Уже к концу первого дня 
наступления вражеская оборона была сломлена, и в прорыв вошли соединения 3-й танковой армии. 
Днем и ночью двигались советские танки, обходя Киев с запада и отрезая врагу пути отступления. 
В колонне боевых машин шла батарея гвардейских минометов лейтенанта П.П. Иванова. Силу уда-
ров его «катюш» уже не раз испытывали захватчики на Западном и Калининском фронтах, под 
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Воронежем и на Днепре. «Катюши» сметали вражеские укрепле-
ния, целиком уничтожали атакующие подразделения, жгли гит-
леровские танки и самоходные орудия. Враг пытался остановить 
продвижение наших войск.

Он понимал, что с потерей Киева рухнет и весь «восточный 
вал» и на просторах украинских степей невозможно будет сдер-
жать натиск советских армий. В бой вводились все резервы. 
Советские танкисты отбивали контратаки врага и успешно 
продвигались вперед. Когда положение становилось особенно 
напряженным, в бой вступали гвардейские минометы Павла 
Иванова. Огненные ракеты расчищали дорогу советским вой-
скам, наносили гитлеровцам огромные потери.

6 ноября 1943 года у окраины села Заборье (Киево-Свято-
шинский район Киевской области) свыше батальона враже-
ской пехоты при поддержке дивизиона самоходных орудий вне-
запно атаковали батарею лейтенанта Иванова. Прямо с марша 
«катюши» открыли огонь. Передовые цепи фашистов были 
буквально сметены огненным смерчем, вспыхнуло несколько 
самоходных орудий. Но чтобы произвести новый залп, нужно 
время, а гитлеровцы начали атаку. Они рвались из окружения, 
не считаясь с потерями. С воздуха на батарею Иванова обруши-
лись вражеские бомбардировщики. Собрав вокруг себя бойцов, 
гвардии лейтенант Иванов 
организовал круговую обо-
рону. Гранатами и огнем 

из автоматов гвардейцы отбивались от фашистов, а когда 
враг подошел совсем близко, Иванов поднял бойцов и с кри-
ком «ура» бросился в атаку. В рукопашной схватке советские 
воины уничтожили до роты гитлеровцев и десять вражеских 
солдат взяли в плен. Уцелевшие фашисты повернули обратно, 
но было поздно: наши танки атаковали их с тыла.

Враг капитулировал. В тот же день, 6 ноября 1943 года, 
Москва салютовала доблестным советским войскам, освобо-
дившим Киев от немецко-фашистских захватчиков, а батарея 
гвардии лейтенанта Иванова снова шла вперед, навстречу 
новым боям.

За мужество и отвагу, проявленные при освобождении 
города Киева, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 9 февраля 1944 года гвардии лейтенанту Павлу Петровичу 
Иванову присвоено звание Героя Советского Союза с вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 470). 
Награжден также орденом Отечественной войны II степени.

Наступление продолжалось. Не довелось герою дожить 
до дня Победы. Погиб Павел Петрович 12 февраля 1945 года 
в городе Пунцлау, Германия. Сейчас это город Болеславец, 
Польша. Был похоронен между двумя церквями, так написано 
в его орденской книжке.
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КАМЕНЦЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ 
Родился в 1915 году в селе Перстенки Дорогобужского района Смо-

ленской области.
Шофер, техник-лейтенант, капитан. С 1941 по 1947 год служил в дей-

ствующей армии.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобо-
ждение Варшавы».

С 15 августа 1973 года по 1 ноября 1974 года Николай Павлович рабо-
тал завхозом Смоленского областного суда. 

КАСАТКИН ИЛЛАРИОН ДЕМЬЯНОВИЧ
Родился в 1922 году в деревне Боярщина Пречистенского района 

Смоленской области.
Наводчик боевой установки, 8-й дивизион, 66-й гвардейский мино-

метный полк, 2-й Украинский фронт.
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону 

Москвы», «За взятие Будапешта».
С 2 февраля 1946 года по июль 1949 года работал заместителем 

народного судьи Пречистинского районного суда (район был обра-
зован из территорий, прежде входивших в Бельский, Духовщинский  
и Поречский уезды Смоленской губернии).

КОНЯХИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Родилась 20 сентября 1919 года в городе Сердобск Пензенской области. С 1927 по 1937 год 

обучалась в средней школе. С 1937 по 1940 год – студентка Саратовского юридического института. 
В связи с тяжелым материальным положением по личной просьбе в 1940 году была направлена 
на работу народным судьей 2-го участка города Вольска Саратовской области. Продолжила учебу 
в институте заочно. Кандидат в члены ВКП(б) с 1941 года.

В 1942 году по путевке НКЮ РСФСР переведена на судебную работу в Холм-Жирковский район 
(на тот момент Андреевский) Смоленской области. Во время повторной оккупации Холм-Жирков-
ского района, с 1942 по 1943 год, являлась бойцом партизанского отряда «Народный мститель», 
действовавшего на этой территории.

В наградном листе по представлению к награждению медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени содержатся сведения о том, что боец-разведчик партизанского отряда А.И. Коня-
хина неоднократно участвовала в боевых и разведывательных операциях, проявляя мужество. 
Особо отличилась в налете на немецких карателей летом 1942 года, где при отходе с захваченным 
обозом продовольствия совместно с тремя партизанами оказала сопротивление напавшим на обоз 
фашистам. Задание по доставке трофеев в отряд выполнила. Осенью 1942 года, прикрывая отход 
группы партизан, захвативших у фашистов оружие, вела огонь до получения приказа об отходе. 
Зимой 1943 года четырежды участвовала в бою при окружении партизанского отряда, при выходе 
из окружения проявила отвагу при организации эвакуации раненых и больных партизан.

Награждена медалью «Партизану Отечественной войны» I степени, орденом Отечественной 
войны II степени.

После освобождения территории области от фашистов, с 1943 по 1944 год, Александра Ива-
новна являлась народным судьей Холм-Жирковского района, затем, в июле 1944 года, переведена 
на работу в народный суд Смоленского района. В 1943 году принята в члены ВКП (б). В апреле 
1946 года была освобождена от работы народного судьи Смоленского района Смоленской области 
в связи с получением разрешения на выезд в Пензенскую область по семейным обстоятельствам.
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КОТЕЛЬНИКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
Родился в 1902 году в городе Вязьме Смоленской области.
На войне с первых дней. Иван Павлович начал свою службу в Крас-

ной армии со звания красноармейца и, не имея ни военного, ни поли-
тического образования, только благодаря упорному труду и работе 
над собой добился того, что стал подготовленным руководящим поли-
тическим работником. За период 18-летней службы в Красной армии 
выполнял различные должности и всегда имел положительные отзывы 
и аттестации. За этот период получил более 20 поощрений. Работал два 
года парторгом подразделения и столько 
же – партбюро полка, членом КХС, предсе-
дателем кассы взаимопомощи, внештатным 
заседателем трибунала 12-го района авиаба-
зирования в должности инструктора полит- 

отдела, заместителем начальника политотдела. С сентября 1943 года – 
зам. командира по политчасти аэродромного обслуживания 892-го бата-
льона, который обслуживал непрерывную работу двух авиационных пол-
ков. При работе боевой авиации Иван Павлович сам лично руководил 
своевременным обеспечением полков всем необходимым (горючее, бое-
припасы и т. д.). Завершил войну в воинском звании майора. Сражался 
на Западном, Калининском, Брянском, 2-м Белорусском фронтах.

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

С 23 декабря 1954 года Иван Павлович начал исполнять обязанности 
заместителя народного судьи города Вязьмы.

КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСЕЙ ПРОКОФЬЕВИЧ
Родился 16 марта 1914 года в деревне Хорошово Рославльского района 

Хорошевского с/с Смоленской области.
Окончил Винницкое военно-пехотное (стрелково-пулеметное) училище. На 

базе этого училища 3 сентября 1942 года курсантский стрелковый полк был 
обращен на формирование сводного курсантского полка 64-й армии.

В боях 26–27 августа 1944 года при форсировании реки Западный Буг  
и расширении плацдарма в районе с. Каминчик Варшавской области Кудрявцев 
командовал правым флангом батальона. Смелым маневром зашел с фланга 
и, сблизившись с противником, стремительной атакой выбил его из траншей 
и закрепился на них. В последующих боях отразил восемь ожесточенных  
контратак противника и, перейдя в атаку, выбил немцев со второй линии 
обороны, тем самым расширив плацдарм до 1 км. В этих боях уничтожено  
о 40 немецких солдат, 2 пушки и 4 пулемета противника.

Алексей Прокофьевич – гвардии капитан, заместитель командира батальона по стрелковой части 
164-й стрелковой дивизии, сражался на 3-м Белорусском, Северо-Кавказском фронтах. Дошел  
до Берлина.

Награжден орденами Красной Звезды (1943) и Отечественной войны I и II степени, медалью  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В мае 1949 года Алексей Прокофьевич работал исполняющим обязанности народного судьи  
2-го участка Рославльского городского суда.



37

Книга памяти. Вспомним поименно

ЛАПШИН АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1923 году в деревне Калпита Новодугинского района Смоленской области.
Комсомольцем в 1941–1943 годах по указанию Смолобкома ВЛКСМ проводил агитаторскую 

работу на оккупированной территории Новодугинского района. Сержант. С 1943 года – наводчик 
артиллерийского противотанкового истребительного полка.

В бою за город Ярцево 15 сентября 1943 года Александр Семенович, являясь наводчиком, унич-
тожил прямой наводкой с открытой огневой позиции в районе Волынцева два пулемета, до 30 сол-
дат и офицеров противника и подавил одну минометную батарею, чем способствовал продвижению 
подразделения 521-го стрелкового полка.

Награжден медалью «За отвагу» (1943), медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

С 18 марта 1948 года по 1960 год Александр Семенович работал в должности народного судьи 
Темкинского района, а с 18 декабря 1960 года по 18 декабря 1970 года – народного судьи Ельнин-
ского района. Освобожден по собственному желанию.

ЛАРИОНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
Валентина Ивановна родилась 20 декабря 1918 года в селе Чернавки 

Инжавинского района Тамбовской области в семье рабочего-слесаря.
По окончании средней школы она поступила в Саратовский юридиче-

ский институт, но война не позволила ей окончить его.
В 1942 году В.И. Ларионова была назначена наркомюстом РСФСР 

народным судьей Горловского района Рязанской области, а в 1943 году 
Министерство юстиции РСФСР направило ее в Ярцевский народный суд 
Смоленской области народным судьей.

В 1945 году Валентина Ивановна окончила Московский юридический 
институт.

С октября 1946 года В.И. Ларионова работает народным судьей 2-го 
участка Сталинского района города Смоленска, и 9 января 1949 года она 
вновь избирается народным судьей этого судебного участка.

ЛИПКИНА АННА СТЕПАНОВНА
Родилась Анна Степановна 21 мая 1920 года в селе Кушалино Рамен-

ковского района Калининской области Тверской губернии.
В 1938 году Анна Степановна успешно окончила Кушалинскую сред-

нюю школу Калининской области. Сразу после окончания школы пошла 
работать счетоводом-секретарем кушалинского Осоавиахима (Обще-
ство содействия обороне, авиационному и химическому строительству 
СССР). Деятельность общества способствовала укреплению обороно-
способности страны путем распространения среди населения знаний 
военного дела, основ военной подготовки, развития военно-технических 
и военно-прикладных видов спорта. При областном совете действовали 
клубы (кавалерийский, радиолюбительский, автомотоциклетный), школа 
противовоздушной и противохимической обороны, учебно-стрелковый 
центр и другие. Так началась трудовая деятельность Анны Степановны.

В 1938 году ее приняли на работу в качестве технического секретаря Кушалинского РК КПСС, а в дека-
бре 1940 года она была переведена на должность заведующего библиотекой Кушалинского РК КПСС. В 
1940 году принята в члены ВКП(б), а через некоторое время ее выбрали на должность секретаря Куша-
линского РК ВЛКСМ. Участница партизанского движения в Ярцевском районе Смоленской области.

Летом 1942 года по направлению РК КПСС Анна Степановна была отправлена на прохождение двух-
месячных юридических курсов в город Калинин Калининской области (ныне город Тверь Тверской обла-
сти). После успешного прохождения курсов распоряжением Управления НКЮ РСФСР по Смоленской 
области она зачислена при УНКЮ в качестве стажера на народного судью с 1 сентября 1942 года и 
направлена для прохождения стажировки в Мещовский народный суд Смоленской области. 
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В дальнейшем Анна Степановна посвятила свою деятельность работе в суде. В декабре 1942 
года – народный судья Дзержинского народного суда города Кондрово Калужской области. В марте 
1943 года, после освобождения района от немецкой оккупации, работала народным судьей Новоду-
гинского народного суда Смоленской области. 

В период работы судьей Новодугинского народного суда Анна Степановна успешно окончила 
годичную вечернюю партийную школу при парткабинете Новодугинского РК ВКД(б) и Московскую 
юридическую школу Министерства юстиции РСФСР. Решением Государственной квалификацион-
ной комиссии от 30 июля 1948 года ей присвоена квалификация «юрист».

В 1950 году она избрана народным судьей Рославльского народного суда Смоленской обла-
сти, проработала там недолго и по собственному желанию в декабре 1951 года была освобождена 
от должности. В дальнейшем продолжила работать в органах юстиции адвокатом и нотариусом 
Рославльского района, затем нотариусом Велижского района.

В декабре 1954 года она вновь связывает свою судьбу с судебной системой и становится народ-
ным судьей Всходского района Смоленской области. 

25 апреля 1961 года ее утверждают председателем Угранского народного суда Смоленской обла-
сти. В 1976 году по состоянию здоровья ушла в отставку, проработав в органах юстиции более 30 
лет.

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
трудовую доблесть» (1967).

ЛАЗНЕВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
Родился 11 ноября 1924 года в деревне 

Гарь Ерахтунского района Рязанской области.
14 августа 1942 года был призван на воен-

ную службу. С марта 1943 года воевал на 
Западном фронте.

7 марта 1943 года М.Ф. Лазнев, находясь 
в звании командира отделения 2-й стрелко-
вой роты гвардии сержанта, в боях за высоту 
206,4, что юго-восточнее деревни Букань 
Жиздринского района Орловской области, 
принял на себя командование взводом и 
ворвался в окопы противника. В этом бою он 
лично уничтожил двух немецких солдат.

При этом из всего полка оставалось в строю 13 воинов, среди 
которых был и Михаил Федорович. Горстка отчаянных, изнуренных 
боями храбрецов, которая, овладев высотой, на протяжении дол-
гих часов до прихода подкрепления удерживала высоту, отражала 
немецкие контратаки, в том числе и танковые.

За участие в этом бою он был награжден медалью «За отвагу» (март 1943 года).
Стоит добавить, что в это время деревня Букань переходила из рук в руки восемь раз. Это были 

кровопролитные бои.
13 июля 1943 года М.Ф. Лазнев, находясь в звании помощ-

ника командира взвода 1-й стрелковой роты гвардии стар-
шего сержанта, в бою за деревню Старица Ульяновского 
района Орловской области личным примером первым под-
нял свое отделение в атаку, ворвался в немецкие траншеи и 
уничтожил ручного пулеметчика и четырех немецких солдат. 
15 июля 1943 года под деревней Кцынь сам уничтожил трех 
солдат противника. За данные операции Михаил Федорович 
Лазнев был награжден второй медалью «За отвагу». Третья 
медаль нашла героя гораздо позже, когда были пройдены 
бесконечные военные дороги солдата.

26 августа 1943 года, при прорыве немецкой обороны 
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на подступах к Брянску, М.Ф. Лазнев был 
тяжело ранен и направлен на лечение в 
госпиталь города Горький (ныне Нижний 
Новгород). В госпитале врачам пришлось 
ампутировать юноше правую ногу. Продол-
жать военную службу он не мог, поэтому 
был демобилизован.

Вернувшись домой, в Москву, он нашел 
в себе силы продолжить учебу, окончить 
юридическую школу, а затем и институт.

Затем, по рекомендации Первомайского 
райкома партии, он был направлен на учебу 
в Московскую юридическую школу. В 1946 
году Лазнев, получив среднее юридическое 
образование, был направлен по распределению на работу в органы прокуратуры Смоленской обла-
сти. Так Михаил Федорович оказался на Смоленской земле.

В органах прокуратуры Лазнев проработал совсем недолго, с 1946 по 1947 год. С сентября 1947 
года Михаил Федорович стал работать адвокатом. А с 1 октября 1948 года решением исполкома 
Ярцевского райсовета депутатов трудящихся он был зачислен на должность народного судьи Ярцев-
ского района.

В должности народного судьи Ярцевского суда Лазнев проработал всю жизнь.

ЛЕГОНЬКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1923 году в деревне Стариково 

Владимирского района Владимирской обла-
сти. В 1931 году семья переехала в Саратов, 
где он десять лет учился в средней школе и 
окончил ее в 1941 году.

С августа 1941 года по февраль 1948 
года Анатолий Иванович проходил службу 
в рядах Советской армии в звании стар-
шины, в должности инструктора практиче-
ского обучения 32-й ШМАС (школа младших 
авиационных специалистов), где готовили 
мотористов для ВВС и мастеров по воору-
жению. Дислоцировалась школа в городе  

Переславле-Залесском Ярославской области и готовила для фронта механиков по авиационным 
приборам и электромехаников для обслуживания приборного и электрического оборудования само-
летов истребительной и бомбардировочной авиации. Жесткий режим в полетах с применением – 
работа на износ. Самим инструкторам приходилось поднимать машины в воздух, так как в связи  
с военной необходимостью летные школы часто меняли дислокацию.

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

Демобилизовался в феврале 1948 года в звании лейтенанта. После окончания юридической 
школы был направлен на работу нотариусом в Велиж. Затем стал заведующим Велижской юриди-
ческой консультацией. В 1951 году он поступил в Саратовский юридический институт им. Д.И. Кур-
ского, где все пять лет учился на заочном факультете, так сказать, без отрыва от производства.

После окончания института в декабре 1957 года Анатолий Иванович был избран народным судьей 
Руднянского района, с 1961 года – его председателем. С 1965 года он судья Промышленного район-
ного народного суда Смоленска, где проработал до 1976 года, неоднократно выполняя обязанности 
председателя суда.
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ЛИСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 6 января 1924 года в селе Новоселье Конаковского района 

Калининской области.
С августа 1941 года по август 1942 года работал инструктором район-

ного совета Осоавиахима. С августа 1942 года по февраль 1943 года – 
курсант военно-пехотного училища города Рыбинска. 

С февраля 1943 года по октябрь 1944 года служил в действующей 
армии. Воевал автоматчиком 171-го гвардейского стрелкового полка.

7 марта 1943 года при наступлении в районе Брянска Лисенков получил 
тяжелое ранение разрывной пулей, в результате чего лишился 10-го ребра.

Награжден орденом Славы III степени, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1947 года по июнь 1964 года Вячеслав Васильевич работал в органах суда и прокуратуры Смо-
ленской области. 

После окончания Московской юридической школы в 1949 году был рекомендован Министерством 
юстиции РСФСР на должность члена областного суда судебной коллегии по уголовным делам. Свою 
квалификацию решил повысить, окончив ВЮЗИ (1949–1954).

С 1 октября 1949 года по 27 февраля 1954 года Вячеслав Васильевич являлся членом Смолен-
ского областного суда. Ушел в связи с переходом на другую работу. В дальнейшем вновь вернулся 
в судебную деятельность и являлся членом Смоленского областного суда с 28 марта 1968 года по 
30 сентября 1969 года. Освобожден по собственному желанию.

ЛЮБОВСКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ
Родился в 1922 году в деревне Песчанка 

Саратовской области.
В 1943–1944 годах служил в Советской 

армии, был танкистом, командиром роты 
танкистов. Сражался на 2-м, 3-м Украинских, 
Степном, Прибалтийском фронтах. Закончил 
службу в звании майора.

24 июля 1943 года в бою около поселка 
Гостищево (Степной фронт. Белгородское 
направление) младший лейтенант Любов-
ский на своем танке два раза ходил в атаку 
в составе роты. Оба раза он прорвался в глу-
бину немецкой обороны, огнем и гусеницами 

уничтожая врага. Продавив один из немецких блиндажей, танк засел в яме. Осмелевшие фашисты 
окружили машину, не имевшую пулеметов, и начали взбираться на танк. Отважный офицер открыл 
люк и забросал врагов гранатами, тем самым уничтожив 12 немцев. За все время боя танк подавил 
пять пулеметных точек, один миномет, раздавил два блиндажа и уничтожил 20 фашистов.

В бою 30 июля 1943 года на том же направлении товарищ Любовский уничтожил две огневые 
точки противника, до 15 солдат. Когда танк подорвался на мине, командир не оставил его. Ведя 
огонь с подбитого танка, он подавил еще две огневые точки противника и вместе с товарищем под-
бил и сжег немецкий танк «Т-IV».

Еще неоднократно командир танка «показывал образцовое умение бить врага». Во время актив-
ных боевых действий уничтожал фашистов, их оружие и укрытия.

Награжден орденами Красного Знамени (1943), Отечественной войны II степени (1944), медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).

Окончил Саратовский юридический институт. Работал в должности народного судьи Руднянского 
района с 1951 года по 15 декабря 1954 года, освобожден от должности по истечении срока.
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МАРКОВА МАРИЯ ИОСИФОВНА
Мария Иосифовна родилась в 1904 году в городе Ишим Тюменской области в семье рабочего.
В 1915 году М.И. Маркова окончила приходскую школу и с этого времени стала трудиться.
В 1920 году она уже заведовала биржей труда, а после упразднения этой должности стала рабо-

тать в системе потребкооперации. В 1924 году была принята в члены ВКП(б).
С 1930 по 1933 год Мария Иосифовна работала секретарем организационно-инструкторского 

отдела Западно-Сибирского крайкома ВКП(б).
С 1933 по 1936 год занимала должность секретаря территориальной партийной организации и 

заместителя председателя сельского совета села Пильно Старобардинского района Алтайского 
края.

Начиная с 1937 года судьба Марии Иосифовны связана с судебной работой.
С 14 сентября 1937 года она по назначению народного комиссариата юстиции начинает работать 

народным судьей в Ордынском районе Новосибирской области. С 1940 по 1944 год Мария Иоси-
фовна была членом областного суда в Новосибирске.

В 1944 году М.И. Маркова по решению ЦК ВКП(б) и наркома юстиции РСФСР направляется на 
судебную работу в освобожденную от немецко-фашистских захватчиков Смоленскую область, где 
начинает работать народным судьей Шумячского района, а 9 января 1949 года она избирается 
народным судьей в городе Смоленске.

МИХЕЕВ ПЕТР ПАРФЕНТЬЕВИЧ
Родился в 1908 году в деревне Любовниково Сасовского района 

Рязанской области.
Воинское звание Петра Парфентьевича – лейтенант юстиции запаса. 

С 1942 по 1943 год он был бойцом в партизанском отряде «Родина» 
Сычевского района. С 1938 по 1942 год работал народным судьей Мона-
стырщинского района. С 8 августа 1943 года по 1 декабря 1945 года – 
народным судьей Сычевского района.

Награжден орденом Отечественной войны II степени (21.02.1987)  
и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 17 декабря 1945 года по 4 апреля 1946 года П.П. Михеев – народ-
ный судья 2-го участка Смоленского района. Был отозван с должности 
по семейным обстоятельствам.

МЕДУНОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ
Родился 7 сентября 1891 года в селе Великополье Знаменского рай-

она Смоленской области.
Происходит из безземельной многодетной бедняцко-пролетарской 

семьи, рано познал тяжелый труд. В возрасте десяти лет он стал пасту-
хом у помещика Ястребова. Летом он пас скот, а зимой ходил в школу 
в селе Косино Московской области. В 1907 году Михаил стал рабочим 
на мелкой фабрике помещика Горбачева в Москве, затем работал 
в московском народном доме общества трезвости.

В октябре 1912 года Михаил Яковлевич был призван в старую армию 
на военную службу, и до марта 1918 года он проходил службу рядовым. 
В августе 1918 года он был призван в ряды Красной армии и прослужил 
в ней до августа 1922 года. По занимаемой должности – лекарский помощ-
ник – Михаил Яковлевич все время находился на фронте. Он участвовал 
в боях против деникинской армии, Врангеля и махновской банды.

В апреле 1919 года стал членом ВКП(б). В августе 1922 года Михаил Яковлевич был демобили-
зован из армии, и по окончании гражданской войны он возвращается на Смоленщину.

Как одного из наиболее активных и дисциплинированных коммунистов, партия посылает его 
на различные участки работы. В 1923 году Михаил Яковлевич поступил в вяземскую уездную 
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милицию младшим милиционером, а в 1928 году он был переведен старшим милиционером мили-
ции Издешково.

С марта 1934 года и вплоть до августа 1941 года Михаил Яковлевич занимал должность народ-
ного судьи Ельнинского района Смоленской области. В 1935 году окончил шестимесячные курсы 
юридических работников в Смоленске.

В августе 1941 года Михаил Яковлевич был в Красной армии юристом 3-го резервного запас-
ного полка, затем вновь приступил к судейской работе. С ноября 1941 года по февраль 1942 года 
он был народным судьей Бродокалмакского района Челябинской области, с марта 1942 года по 
октябрь 1943 года – народным судьей Луковниковского района Калининской области (ныне Твер-
ская область).

Михаил Яковлевич Медунов награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.»

С момента освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков Михаил Яковлевич 
работал народным судьей в городе Рославле. 25 декабря 1943 года М.Я. Медунов был утвержден 
народным судьей города Рославля решением исполнительного комитета Рославльского городского 
Совета депутатов трудящихся, и в этой должности он проработал вплоть до своей смерти 23 октября 
1950 года.

МИТРОПОЛЬСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился 20 октября в 1921 года в городе Семенове Горьковской обла-

сти, где и окончил школу. В 1939 году поступил учиться в Горный инсти-
тут в городе Свердловске. Но после окончания первого курса института 
был призван в армию.

Участник боевых действий сначала в качестве командира отдельного 
батальона связи 3-й стрелковой дивизии, впоследствии стал замести-
телем командира роты связи нескольких стрелковых дивизий. Связист. 
Войну закончил в звании гвардии старшего лейтенанта. Воевал на Ста-
линградском, Воронежском, Забайкальском, Сибирском, 1-м и 2-м Укра-
инских фронтах в следующих войсковых частях: 583-й отдельный бата-
льон связи, 204-я стрелковая дивизия (Сталинградский фронт), 128-й 
гвардейский отдельный батальон связи 18-го гвардейского стрелкового 
корпуса.

В донесении 1942 года есть запись, что тов. Митропольский, несмотря 
на то, что полк был в окружении и подвергался частым налетам враже-
ской авиации и артиллерийскому обстрелу, своим личным примером воо-
душевил состав команды на восстановление бесперебойной связи, после 
чего вывел свою команду из окружения и сохранил материальную часть.

Александр Николаевич награжден орденом Красной Звезды (1942), 
медалями «За отвагу» (1942), «За оборону Сталинграда» (1942), «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За победу над Японией».

В 1947–1949 годах окончил полный курс Горьковской юридической 
школы по специальности «юрист». С августа 1949 года работал членом 
Специального суда (членом лагерного суда Усольского ИТЛ), откуда был 
уволен по сокращению штата.

После окончания ВЮЗИ (Горьковского филиала) в 1954 году направлен в Смоленский областной 
суд, где прошел стажировку и с 26 июня 1954 года рекомендован на должность члена Смоленского 
областного суда, судьей уголовной коллегии.

С 1 апреля 1957 года на него возложено исполнение обязанностей заместителя председателя 
областного суда, председателя судебной коллегии по уголовным делам. Освобожден от обязанно-
стей 29 мая 1959 года в связи с переходом на другую работу.
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МЕДВЕДКОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1900 году в городе Сычевке Смоленской области.
Пулеметчик, ефрейтор, заместитель командира отделения 1046-го стрелкового полка. С 1941 

по 1944 год воевал на Карельском фронте. Принимал участие в оборонительной операции 14-й армии 
на Мурманском, Кандалакшском и Кестеньгском направлениях (29.06.1941–19.09.1941), в оборони-
тельной операции 7-й армии на Ухтинском, Ругозерском, Петрозаводском и Олонецком направле-
ниях (01.07.1941–01.10.1941).

23 июня 1944 года, выдвинувшись с танковым пулеметом вперед, обеспечил продвижение отде-
ления и уничтожил до четырех белофиннов. В боях 17–18 июля 1944 года товарищ Медведков стойко 
отбил 18 атак противника. Огнем своего автомата уничтожил 12 белофиннов. Несмотря на получе-
ние легкого ранения в бою, из строя не вышел, а продолжал вести бой.

Награжден орденом Славы III степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 11 июня 1956 года Василий Петрович Медведков исполнял обязанности народного судьи 
Сычевского района.

МИНАЕВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА
Александра Ивановна родилась 17 марта 1905 года в городе Поречье 

(ныне – Демидов) Смоленской губернии в семье рабочего. Окончив 
после революции школу-семилетку в Смоленске, переехала в Ярцево, 
где в течение пяти лет работала чесальщицей на прядильно-ткацкой 
фабрике. В 1929 году коллектив фабрики выдвинул Александру Ива-
новну народным судьей Ярцевского района.

С 1929 по 1933 год Александра Ивановна работала народным судьей 
Ярцевского района, а с 1933 по 1934 год – народным судьей в Карачев-
ском районе, с 1934 по 1936 год являлась народным судьей Смоленского 
района.

В 1936 году Александра Ивановна избирается членом Смоленского 
областного суда.

Во время Великой Отечественной войны А.И. Минаева работает 
народным судьей в городе Киселевске Новосибирской области, а затем 
она снова является членом Смоленского областного суда. В первый же 
год войны единственный сын Анны Ивановны ушел добровольцем на 
фронт, где погиб смертью храбрых. Она мужественно перенесла такую утрату и, стремясь помочь 
фронту, внесла свои денежные накопления в сберегательный фонд – на строительство танков.

С 1946 года Анна Ивановна работает народным судьей 2-го участка Красноармейского района 
Смоленска, а в 1949 году вновь избирается народным судьей этого участка.

МИРОНЕНКОВА ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА
Мироненкова Лидия Андреевна родилась 2 апреля 1921 года в деревне 

Бережок Стодолищенского района Смоленской области в простой семье. 
Когда ей исполнилось десять лет, умирает отец, на материнские плечи 
ложится бремя содержания Лиды и трех ее сестер. Рано повзрослев, 
Лидия Андреевна по окончании школы в 1938 году поступает в Шата-
ловский зоотехнический техникум, где проявляет себя ответственной, 
дисциплинированной студенткой.

Великая Отечественная война внесла свои коррективы в жизнь. 
В июле 1941 года Лидия Андреевна вместе с матерью и сестрами 
в составе колхоза «Колос» была эвакуирована в Тамбовскую область, 
где продолжала работать. В феврале 1942 года была призвана в ряды 
Советской армии. До марта 1944 года служила в должности телефони-
ста войсковой части № 30081 в городе Чапаевск Куйбышевской области.
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После демобилизации из рядов Вооруженных сил в феврале 1944 года 
Лидия Андреевна вернулась в поселок Стодолище и была принята на работу 
секретарем судебного заседания, секретарем суда. После окончания трех- 
месячных курсов подготовки нотариусов в июне 1945 года ее назначили на 
должность нотариуса Дорогобужской конторы, а в ноябре 1945 года – нота-
риусом Хиславичской нотариальной конторы Смоленской области.

В 1946 году она поступает в Московскую юридическую школу Министер-
ства юстиции РСФСР, которую успешно оканчивает, и в январе 1949 года 
Лидия Андреевна избрана народным судьей Пречистенского района Смо-
ленской области. Впоследствии она работает народным судьей Понизов-
ского и Руднянского районных судов Смоленской области.

С 1965 года жизнь и трудовая деятельность Л.А. Мироненковой свя-
зана с Монастырщиной. Именно в марте 1965 года она начала работать 
народным судьей Монастырщинского народного суда. Кроме того, она неоднократно избиралась 
депутатом Монастырщинского районного совета народных депутатов трудящихся, являлась пред-
седателем постоянной комиссии по законности и охране общественного порядка, членом ревизи-
онной комиссии. После выхода в отставку Лидия Андреевна трудилась на районном предприятии 
«Райсельхозтехника» в должности юрисконсульта до 1985 года.

МОРОЗОВА ТАМАРА СЕМЕНОВНА
Родилась 5 мая 1919 года на хуторе Степное Сумского района Харь-

ковской области в семье крестьянина. Окончила начальную школу 
в 1933 году. Затем вместе с родителями переехала в Ленинградскую 
область, Мгинский район. В 1937 году окончила Слуцкий техникум гос-
торговли и была направлена на работу в Волховский леноблторг.

С работы пришлось уйти из-за болезни мамы. В октябре 1940 года 
вновь пошла работать на фабрику в должности секретаря-машини-
ста, затем счетовода, где проработала до августа 1941 года. В связи  
с военными действиями эвакуировалась в Пычасский район Удмуртской 
Республики. С октября 1941 года по ноябрь 1942 года работала там бух-
галтером леспромхоза.

В ноябре 1942 года была призвана в ряды Советской армии, где про-
служила до ноября 1945 года в звании сержанта. Последняя должность 

– командир отделения связистов-телеграфистов, обеспечивавших связь армий Дальневосточного 
фронта с главным командованием.

Награждена орденом Отечественной войны II степени (1985), медалями «За победу над Герма-
нией 1941–1945 гг.» и «За победу над Японией».

После демобилизации возвратилась в леспромхоз и работала бухгалтером. В марте 1950 года 
Пычасским РК КПСС откомандирована на учебу в Казанскую юридическую школу, по окончании 
которой работала консультантом-методистом по заочному образованию Чистопольского УМЮ.

Но вскоре произошла реорганизация, и Тамару Семеновну направили в распоряжение Смолен-
ского УМЮ. В августе 1953 года избрана народным судьей Кардымовского района, где работала до 
декабря 1962 года. Ввиду слияния районов была переведена в Ярцевский городской суд.

МОСКАЛЬКОВА ЕКАТЕРИНА ЕГОРОВНА
Родилась в 1912 году в селе Нахабино Воскресенского уезда Московской области в рабочей семье. 

В 1931 году после окончания школы фабрично-заводского обучения при Дедовской текстильной 
фабрике ст. Гучково начала свой трудовой путь. До 1934 года она работала на фабрике, с 1934 года 
по декабрь 1937 года обучалась в Ивановском текстильном институте, с 1938 года по июнь 1941 года 
работала на Дедовской текстильной фабрике инструктором по обучению молодых рабочих.

Во второй половине июля 1941 года ЦК партии принял постановление «Об организации борьбы 
в тылу германских войск». Сразу же после этого Московский областной комитет партии присту-
пил к подготовке развертывания партизанской борьбы в случае вступления врага на территорию 
Подмосковья.
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Для партизанской борьбы в тылу врага райкомы и горкомы партии 
отобрали 1800 человек. Среди партизан было 150 женщин.

С июля 1941 года по январь 1942 года находилась в партизанском 
отряде Истринского района Московской области. В ноябре-декабре 1941 
года Истра стала местом ожесточенных боев с фашистскими захват-
чиками. Особое значение немецкое командование придавало Истрин-
скому направлению. В великой битве за Москву мужественные парти-
заны внесли и свой вклад в первую победу над врагом. Призыв Сталина 
дошел до сердца простых советских людей, и они стали народными 
мстителями, поспешили на помощь Красной армии.

После освобождения Истринского района Московской области Ека-
терина Егоровна с января по август 1942 года работала инспектором 
Дедовской райсберкассы, откуда была направлена учиться на юридиче-
ские курсы при Московской юридической школе. По окончании курсов с октября 1942 года по август 
1943 года работала народным судьей 2-го участка Истринского района Московской области.

В освобожденную от немецко-фашистских захватчиков Смоленскую область Е.Е. Москалькова 
прибыла в октябре 1943 года по путевке Народного комиссариата юстиции РСФСР и с тех пор рабо-
тала народным судьей на Смоленщине. 23 октября 1943 года была направлена на работу в Пони-
зовский район в должности народного судьи. 5 октября 1946 года она была избрана народным 
судьей Руднянского районного народного суда.

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С октября 1965 года по 20 июня 1972 года Екатерина Егоровна работала судьей в Промышлен-
ном районном народном суде.

НАУМЕНКО МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Родилась 6 марта 1922 года в деревне Мако-

вье Тереховского района Гомельской области 
в крестьянской семье. В 12 лет девочка оста-
лась без родителей и воспитывалась старшей 
сестрой. В 1939 году, после окончания 8-летней 
школы, Мария Сергеевна окончила бухгалтер-
ские курсы и была принята на должность бухгал-
тера Гродненского кирпичного комбината, где и 
проработала до начала Великой Отечественной 
войны.

В апреле 1942 года М.С. Науменко поступает 
на службу в ряды Советской армии. Она была 
н а з н а ч е н а 

командиром отделения зенитчиков. Сер-
жант Науменко сражалась против немец-
ко-фашистских захватчиков в составе 
99-го отдельного батальона зенитно-ра-
кетных установок. За мужество и героизм 
Мария Сергеевна была награждена орде-
ном Отечественной войны II степени, меда-
лью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медалью Жукова.

В 1951 году ее пригласили на работу 
машинисткой Областного управления 
милиции города Москвы. В 1952 году ее 
рекомендовали для поступления в Москов-
скую юридическую школу, после окончания 
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которой юную выпускницу направили для прохождения стажировки в Пречистенский районный суд 
Смоленской области.

С декабря 1954 года Мария Сергеевна вступает в должность народного судьи Понизовского рай-
она Смоленской области, с 1960 года – судьи Темкинского района, а с 1963 года избрана народным 
судьей Гагаринского городского суда Смоленской области. 

НЕКРАСОВ ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ
Родился 25 марта 1903 года в деревне Гладково Зубцовского района Калининской области.
Рядовой истребительного батальона, состоял в партизанском отряде. Политрук с 7 июля по 7 ноя-

бря 1941 года.
С августа по сентябрь 1942 года Гавриил Петрович работал народным судьей Волоколамского 

района Московской области, с 27 сентября 1943 года по февраль 1944 года – народным судьей 
Рославльского района.

Умер в 1944 году.

НЕЧИПОРЕНКО СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ 
Родился 25 декабря 1902 года в городе Харькове.
В 1932 году избран народным судьей, в должности которого оставался 

до 1937 года. Затем поступил во Всесоюзную правовую академию, кото-
рую окончил в 1939 году. После окончания академии назначен начальни-
ком управления юстиции по Курской области.

В 1943 году переехал в Смоленск и возглавил управление юстиции по 
Смоленской области.

В 1956 году С.С. Нечипоренко назначен председателем Смоленского 
областного суда, которым руководил вплоть до выхода на пенсию в 
апреле 1967 года.

Выйдя на заслуженный отдых, был заместителем председателя Смо-
ленского отделения общества «Знание» РСФСР.

НИКИТИНА КЛАВДИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Клавдия Владимировна родилась 28 декабря 1915 года в городе Ковров 

Владимирской области в семье кузнеца.
По окончании средней школы в 1931 году К.В.  Никитина поступила 

в школу ФЗО и овладела профессией фрезеровщицы, по этой специальности 
она работала вплоть до 1935 года, когда ее, как лучшую стахановку завода, 
направляют на работу в отдел технического контроля завода, а в 1939 году 
она едет на учебу в двухгодичную юридическую школу в Иваново. По оконча-
нии этой школы, в 1941 году, К.В. Никитина уезжает в город Кинешму рабо-
тать народным судьей.

В 1942 году Народный комиссариат юстиции переводит Клавдию Влади-
мировну в освобожденные районы Смоленщины, где она до 1947 года труди-
лась народным судьей в Слободском и Монастырщинском районах.

С 1947 года К.В. Никитина работала народным судьей 2-го участка Задне-
провского района Смоленска, 9 января 1949 года она вновь была избрана народным судьей в этом 
же городе.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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НОВИКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 11 ноября 1924 года в деревне Бочарниково Кушалинского 

района Калининской области в семье крестьянина, девичья фамилия – Ива-
нова. В 1942 году окончила Кушалинскую среднюю школу, в 1944 году – 
Калининскую юридическую школу.

Когда началась Великая Отечественная война, Нина Александровна еще 
училась в школе.

В передней части дома семьи Ивановых в то время разместился воен-
ный трибунал, а сама семья жила на кухне, поэтому Нина Александровна 
воочию видела заседания этого органа военного правосудия.

По указанию председателя колхоза Нина Алек-
сандровна, 16-летняя девчонка, приняла руковод-
ство фермой и организовала отправку скота в тыл.

По окончании школы была направлена на работу 
в органы юстиции Смоленской области. После прохождения шестимесяч-
ной стажировки в народном суде Темкинского района, где одновременно 
работала судебным исполнителем, была избрана народным судьей Деми-
довского, а затем Хиславичского районов.

С апреля 1946 года по январь 1948 года работала в должности консуль-
танта-кодификатора в Управлении Министерства юстиции РСФСР по Смо-
ленской области, а с 15 января 1948 года – в должности ревизора отдела 
народных судов.

В октябре 1948 года Нина Александровна была переведена на должность 
старшего ревизора УМЮ. В июне 1948 года Сталинским РК ВКП(б) города 
Смоленска принята в члены ВКП(б).

С августа 1948 года по март 1953 года Н.А. Новикова – и. о. зам. начальника УМЮ РСФСР 
по Смоленской области. Затем, с марта 1953 года по октябрь 1956 года, – зам. начальника  
УМЮ РСФСР по Смоленской области.

С октября 1953 года по март 1968 года Нина Александровна находилась в должности замести-
теля председателя Смоленского областного суда. С марта 1968 года по апрель 1971 года – предсе-
дателя судебной коллегии по уголовным делам Смоленского областного суда. С апреля 1971 года 
по апрель 1976 года – председателя Промышленного районного народного суда.

НОВИКОВА МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА
Родилась в 1921 году в деревне Коробцы Смоленского района Смоленской области.
С 1937 по 1938 год работала заведующей ликбезом по Михновскому сельскому совету Смолен-

ской области, а в 1938 году была заведующей библиотекой станции Колодня города Смоленска.
С 1941 по 1942 год работала кладовщиком в колхозе «Красный маяк» в Рязанской области. 

В период с 1942 по 1943 год возглавляла областное общество Красного Креста и Красного Полу-
месяца. С 1943 по 1944 год работала на должности старшего инспектора отдела гособеспечения. 
С 1944 года продолжила трудовую деятельность в Смоленской области, где до 1945 года занимала 
должность учетчицы отдела кадров Смоленского областного комитета ВКП(б). В 1947 году окончила 
Ростовскую юридическую школу. С 1947 по 1951 год была народным судьей Екимовичского района 
Смоленской области, а с 1951 по 1978 год – народным судьей Демидовского районного народного 
суда Смоленской области.

ОВЧИННИКОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 14 апреля 1916 года в селе Верейское Троицкого района Челябинской области. В ноя-

бре 1940 года окончила Свердловский юридический институт.
С января по август 1941 года работала адвокатом в Москве. В связи с военными действиями 

эвакуировалась в Челябинскую область, где работала сначала адвокатом, а затем заведующим 
юридической консультации. В 1943 году вернулась в Московскую область и работала помощником 
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военного прокурора в городе Орехово-Зуево. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Помощником прокурора в Военной прокуратуре Орехово-Зуево работала до 1948 года, затем 
переехала к месту службы мужа в Смоленск. С 6 января 1949 года по 25 января 1952 года Мария 
Александровна – член Смоленского областного суда. Отозвана с должности по семейным обстоя-
тельствам (в связи с выездом в Тулу по месту службы мужа).

ПАНАСЕНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в июле 1923 году в городе Ярцево Смоленской области, где и провел свои детские и юно-

шеские годы.
С 1932 года по июнь 1941 года обучался в средней школе, которую успешно окончил после 9-го 

класса.
В июле 1941 года вместе с матерью и сестрой, в связи с оккупацией Смоленской области, пере-

ехал на временное местожительство в город Семипалатинск Казахской ССР. Отец находился 
в Советской армии.

В Семипалатинске решил закончить среднее образование, поэтому поступил учиться в 10-й класс 
средней школы. Одновременно поступил учиться в финансово-экономическую школу по подготовке 
финансовых работников.

В 1942 году получил среднее образование и специальность бухгалтера. В январе 1943 году был 
призван в ряды Советской армии. В январе 1944 года был откомандирован на работу в Москву 
на должность рабочего военно-монтажного треста.

В ноябре 1945 года возвратился в Ярцево и поступил на работу в ОРС фабрики им. Молотова, где 
работал по сентябрь 1949 года на должностях товароведа, плановика, бухгалтера общественного 
питания. В 1950 году – член ВКП(б).

В 1949 году поступил учиться в юридическую школу, которую окончил в июне 1951 года, был 
рекомендован Управлению Министерства юстиции по Смоленской области на работу народного 
судьи.

16 декабря 1951 года Владимир Александрович был избран народным судьей Днепровского рай-
она Смоленской области и работал на этой должности до декабря 1957 года. С декабря 1957 года 
по декабрь 1965 года В.А. Панасенков – народный судья Холм-Жирковского района Смоленской 
области. С декабря 1965 года – народный судья Дорогобужского районного народного суда Смолен-
ской области.

ПАРШИНЦЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
Родился в 1919 году в крестьянской семье в деревне Кузьминки Воскре-

сенского района Липецкой области. Здесь он окончил семилетнюю школу. 
После окончания школы Иван Сергеевич поступил в школу фабрично-за-
водского ученичества при заводе в городе Люблино, которую успешно 
окончил в 1937 году и получил квалификацию электромонтера.

С 1937 по 1939 год он работает электромонтером на заводе в городе 
Люблино Московской области. Будучи рабочим, принимает активное уча-
стие в общественной работе и путем самообразования повышает свои 
знания.

В конце 1939 года Ивана Сергеевича призывают в Красную армию, 
во вторую морскую школу НКВД, в город Анапу. После окончания школы 
младших командиров командует отделением, затем служит старшиной 
роты на Дальнем Востоке и Амуре. После вероломного нападения немец-
ких захватчиков Паршинцев уходит на фронт.

Осенью 1942 года был направлен в 48-ю механизированную морскую 
бригаду под город Белый Калининской области для участия в боях с немецкими захватчиками. 
После чего сражался на фронте в 977-й стрелковой дивизии в звании старшины. 7 сентября 1943 
года был тяжело ранен. Долго лечился в госпитале, а потом был демобилизован как инвалид Оте-
чественной войны, так как лишился части правой ноги.
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За образцовое выполнение заданий командования награжден меда-
лью «За отвагу» и как участник войны – медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1944 года И.С. Паршинцева партийная организация посылает на 
учебу в Московскую юридическую школу, которую он успешно окончил 
в 1946 году.

По направлению Министерства юстиции РСФСР до 1954 года рабо-
тал во Всходском районе (административно-территориальная единица 
в составе Западной и Смоленской областей РСФСР, существовавшая 
в 1929–1931 и 1935–1961 годах. Район был образован из территорий, 
прежде входивших в Дорогобужский, Ельнинский и Юхновский уезды 
Смоленской губернии, а также Мосальский уезд Калужской губернии). 
Освобожден в связи с истечением срока полномочий.

С 1955 года продолжил практику в качестве заведующего юридиче-
ской консультацией во Всходском, а с 1958 года Ельнинском районах.

ПЕШКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ
Родился 17 августа 1923 года в деревне Арзыбовка Усманского 

района Воронежской области (в 1952 году была образована Липецкая 
область, в состав которой вошел и Усманский район).

1 марта 1942 года П.П. Пешков был призван на службу в Рабоче-кре-
стьянскую Красную армию Фрунзенским районным военным комисса-
риатом города Ташкента. С ноября того же года находился на фронтах 
Великой Отечественной войны.

Участвовал в Сталинградской битве. К осени 1943 года воевал коман-
диром орудия 160-го отдельного истребительно-противотанкового диви-
зиона 169-й стрелковой дивизии. В октябре 1943 года 169-я стрелковая 
дивизия, находящаяся в подчинении 63-й армии, заняла позиции на левом 
берегу реки Сож. Местность ближе к реке была болотистая, труднопро-
ходимая для пехоты и непроходимая для всех видов транспорта. По реке 
бродов не было. Ширина реки Сож – от 100 до 200 метров, глубина – 
от 3 метров. Местность по правому берегу господствует над местностью 
на левом берегу.

При этом противник усиленно укреплял правый берег реки Сож. В полосе предстоящих действий 
полка на противоположном берегу имелись сплошные траншеи с открытыми площадками для огне-
вых точек, до десяти действующих дзотов и до пяти достраивающихся.

На подразделения 160-го отдельного истребительно-противотанкового дивизиона была возложена 
задача уничтожать укрепления, огневые точки, пехоту и технику противника, поддерживать огнем 
форсирование реки Сож.

Старший сержант П.П. Пешков командовал 45-миллиметровым орудием, и его расчет, включая 
наводчика сержанта Р.И. Волкова, находился на огневой позиции северо-восточнее деревни Высо-
кая, которая располагалась севернее поселка Туры Бор.

10 октября орудие П.П. Пешкова уничтожило два станковых пулемета, один ручной пулемет, гру-
зовую автомашину с боеприпасами. В этот же день при отражении контра-
таки противника благодаря умелым действиям наводчика Р.И. Волкова и 
командира орудия П.П. Пешкова, который отдавал наводчику точные целе-
указания, было уничтожено 18 немцев.

На 11 октября 1943 года северо-восточнее поселка Туры Бор было наме-
чено форсирование реки Сож силами 556-го стрелкового полка. Действия 
расчета старшего сержанта П.П. Пешкова способствовали успешному 
форсированию реки Сож сначала 2-м стрелковым батальоном, а затем  
1-м стрелковым батальоном 556-го стрелкового полка.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть  
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и мужество старший сержант П.П. Пешков и сержант Р.И. Волков приказом командующего артилле-
рией 169-й стрелковой дивизии от 9 ноября 1943 года награждены медалями «За отвагу».

После окончания войны в звании старшего сержанта Петр Павлович был демобилизован. Про-
живал в Смоленске, работал в судебных органах. С 1965 по 1973 год был народным судьей Задне-
провского районного суда города Смоленска.

П.П. Пешков, помимо медали «За отвагу», был награжден орденом Отечественной войны II сте-
пени, медалями «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

ПЕТРОЧЕНКО АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Родился 29 марта 1923 года в городе Рославле Смоленской области. 

В связи с переводом отца по службе в 1933 году вся семья переехала 
в город Смоленск, где в 1940 году А.А. Петроченко окончил среднюю 
школу. Состоял членом ВЛКСМ с 1939 по 1947 год.

В августе 1941 года призван в ряды Советской армии, по октябрь 
этого же года служил рядовым 91-го запасного стрелкового полка, 
а затем был направлен на учебу во Владимирское пехотное училище. 
В марте 1942 года, будучи курсантом, заболел, был помещен в госпиталь 
и находился на лечении. После выхода из госпиталя был признан годным 
к службе в армии и с июня 1942 года по январь 1944 года служил рядо-
вым по охране лагеря военнопленных в городе Актюбинске и в поселке 
Мартук Актюбинской области Казахской ССР.

В январе 1944 года был направлен на работу в органы МГБ. После 
окончания месячных курсов до июня 1945 года работал в городе Темир. После был отправлен на 
работу в Алма-Ату. В октябре 1951 года был переведен на работу в УМГБ Смоленской области. 
Член КПСС с 1948 года.

В апреле 1954 года был направлен на работу в Ельнинскую районную прокуратуру, где работал 
до апреля 1957 года, когда по решению бюро Ельнинского РК КПСС был рекомендован на долж-
ность секретаря партийной организации Ельнинской МТС, где работал до декабря 1957 года, после 
чего вступил в должность народного судьи Ельнинского района. С декабря 1960 года по сентябрь 
1965 года занимает пост народного судьи Смоленского городского народного суда.

С октября 1965 года по декабрь 1970 года А.А. Петроченко – народный судья Заднепровского 
районного народного суда города Смоленска, после чего становится представителем. Руководил 
судом вплоть до выхода в отставку в июле 1989 года. Затем вплоть до выхода на пенсию в 1998 году 
работал в отделе юстиции.

Заслуженный юрист РСФСР (20.06.1969). Награжден рядом медалей, знаком Министерства 
юстиции СССР «За успехи в работе».

ПРОТАСОВ АЛЕКСЕЙ АНДРИАНОВИЧ
Родился 13 марта 1908 года в городе Молотове (Пермь) Марийской 

АССР в семье крестьян-середняков, работавших по найму в сельском 
хозяйстве.

После окончания Оршанской школы 2-й ступени (Марийской АССР), 
работая делопроизводителем волостного исполнительного комитета 
селения Ерпур Оршанского района Марийской АССР, А.А. Протасов 
поступил на учебу в Йошкар-Олинский вечерний комвуз, который окон-
чил в 1934 году.

В это же время Алексей Андрианович, работая с 1927 года в орга-
нах юстиции, обучается в Казанском филиале ВЮЗИ, который окончил 
в 1937 году.

А.А. Протасов с января 1930 года по июль 1938 года – член Марийского 
облсуда и председатель коллегии этого же суда; с августа 1938 года – юри-
сконсульт заводов № 397 и № 80, с апреля 1941 года – ревизор Народного комиссариата юстиции РСФСР.
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Затем, с августа 1941 года, А.А. Протасов был направлен в город Горький, где работал судьей 
Кировского нарсуда, а с января по июнь 1942 года был председателем сессии Горьковского город-
ского военного трибунала.

В июне 1942 года был призван в ряды РККА и назначен председателем военного трибунала 30-й 
запасной стрелковой бригады в городе Горьком.

После освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков А.А. Протасов по указанию 
НКЮ РСФСР был направлен в Смоленск для избрания его председателем Смоленского областного 
суда.

30 октября 1942 года он был избран председателем Смоленского областного суда. На его плечи 
легла сложнейшая обязанность – руководить судом области, большая часть территории которой 
была оккупирована, восстанавливать работу судов в освобождаемых районах. С этой задачей Алек-
сей Андрианович успешно справился, за что был награжден орденом «Знак Почета» и медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Областной суд А.А. Протасов возглавлял до 1949 года.

ПУНЕНКОВ ВАСИЛИЙ ЕВСЕЕВИЧ
Родился 14 марта 1922 года в селе Прыща Рославльского уезда Смо-

ленской губернии (деревня Прыща Клетнянского района Брянской обла-
сти в настоящее время) в семье крестьянина-середняка. До 1917 года 
и после Октябрьской революции родители занимались земледелием,  
с 1930 года являлись членами колхоза.

С 1930 по 1937 год В.Е. Пуненков учился в Прыщатской неполной 
средней школе, после окончания поступил в Смоленский электротехни-
кум. Окончил два курса.

В 1940 году добровольно поступил в Лепельское артиллерийское 
минометное училище. Окончил его досрочно 22 июля 1941 года в связи 
с начавшейся Великой Отечественной войной. В 1941 году было присво-
ено звание лейтенанта. Направлен на Ленинградский фронт.

Проходил службу: с августа по декабрь 1941 года – командиром огне-
вого взвода в 1-м УМЗП; с декабря 1941 года по август 1942 года – заместителем командира мино-
метной роты 119-го СП 8-й ОСБ, Ленинградский фронт; с августа 1942 по февраль 1943 года – 
командиром минометной роты 342-го СП 136-й СД, Ленинградский фронт.

Командир 3-й минометной роты 342-го стрелкового полка 63-й гвардейской стрелковой дивизии, 
гвардии старший лейтенант Василий Евсеевич Пуненков в первый день наступления огнем своих 
минометов уничтожил две минометные батареи, две землянки с солдатами и два дзота с расчетами. 
В последующие дни боя его рота уничтожила свыше 150 гитлеровцев, разбила одну минометную 
батарею, четыре автомашины, два орудия и взяла в плен 30 человек пехоты противника. 

С февраля по август 1943 года В.Е. Пуненков – командир минометной роты 192-го ГСП 63-й СД. 
С 1942 года – член ВКП(б). 22 августа 1943 года был тяжело ранен в левую ногу. Находился на изле-
чении в ЭГ № 1511 до 1 августа 1944 года.

Капитан В.Е. Пуненков уволен в запас по состоянию здоровья в 1944 году.
Награжден орденом Красного Знамени, медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За победу 

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

Находясь на излечении в госпитале, окончил двухгодичную Центральную московскую юриди-
ческую школу. С ноября 1944 года по июль 1947 года В.Е. Пуненков работал народным судьей 
в Ершичском народном суде. С июля 1947 года по сентябрь 1949 года – секретарем Ершичского 
РК ВКП(б).

В сентябре 1949 года решением Смоленского обкома ВКП(б) направлен на учебу в Московскую 
партийную школу. С июля 1951 года по ноябрь 1957 года работал вторым секретарем РК КПСС.  
С декабря 1957 по апрель 1961 года – народным судьей Андреевского района. Затем, по апрель 
1963 года, – народным судьей Новодугинского района. С апреля 1963 года по 1990 год отправлял 
правосудие в Сычевском районном суде.



52

1941–1945

РЕЗАКОВ ЕГОР ИЛЬИЧ
Родился в 1909 году в деревне Леоново Ельнинского района Смоленской области.
С 1941 по 1946 год Е.И. Резаков – начальник ГСМ 24-й гвардейской минометной бригады 3-го 

Белорусского фронта, 1-й Забайкальский особый округ. Окончил войну в воинском звании капитана 
интендантской службы.

Часто приходилось доставлять горючее по месту назначения непосредственно на огневые точки, 
несмотря на распутицу. Показателен один такой случай. 12 июня 1944 года, когда их бригада в 
районе северо-западнее Минска возвращалась на склад, он сам лично сопровождал три цистерны 
горючего, на них напали восемь немецких солдат, выходивших из окружения. В результате, защи-
щая колонну, Егор Ильич двух немцев убил и шесть взял в плен.

Награжден тремя орденами Красной Звезды (август 1944 г., май 1945 г., август 1945 г.), меда-
лями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

С 30 января 1958 года работал в должности заместителя народного судьи в Ельнинском районе 
Смоленской области.

РУБАШЕНКОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ 
Родился 2 июля 1921 года в деревне Кайда-

ково Семлевского района Смоленской области 
(ныне Вяземский район Смоленской области) в 
семье крестьян. В 1940 году окончил Хвато-За-
водскую среднюю школу, после чего был призван 
на службу в ряды Советской армии.

С начала Великой Отечественной войны нахо-
дился на ее фронтах. Участвовал в обороне Ленин-
града, будучи командиром отделения саперной 
роты 181-го стрелкового полка 43-й стрелковой 
дивизии.

31 июля 1941 года его взвод попал под силь-
ный вражеский огонь, в результате чего выбыли 
из строя командир взвода, младший сержант и 

пять красноармейцев. В.Я. Рубашенков принял на себя командование и обеспечил успешное наве-
дение моста через реку.

20 августа 1941 года он добровольно вызвался выполнить специальное задание в тылу про-
тивника – взорвать мост, соединяющий берег Ладожского озера с островом Корписаари. Выбрав 

удобный момент, он на лодке пробрался 
к мосту и взорвал его, чем предотвратил 
переброску вражеских войск.

Во время боевых действий Владимир 
Яковлевич в декабре 1941 года получил 
ранение ног (во время наступательной 
операции на Синявинском направлении), 
в августе 1942 года был контужен (во 
время боев в районе населенных пунктов 
Озерки, Новая Пустошка – предместье 
Ленинграда), а в мае 1943 года получил 
ранение ноги с последующей ампутацией 
одной трети голени (во время боя в рай-
оне населенного пункта Заневка – пред-
местье Ленинграда).

В начале 1942 года, учитывая боевые 
заслуги, командование дивизии напра-
вило В.Я. Рубашенкова на обучение 
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в Ленинградское военно-политическое училище, которое 
он окончил в 1943 году в звании лейтенанта.

В 1944 году в звании лейтенанта Владимир Яковлевич 
в связи с ранением был уволен в запас. В том же году посту-
пил в Московскую юридическую школу Министерства юстиции 
РСФСР, где получил юридическое образование.

После окончания вуза в 1946 году проходил стажировку 
в Вяземской юрконсультации. В ноябре этого года утвержден 
заместителем народного судьи города Вязьмы.

С января 1947 года избран народным судьей Рославльского рай-
она Смоленской области, где проработал до 1951 года, до избра-
ния народным судьей 1-го участка Заднепровского района города 
Смоленска. В этот период обучался в Белорусском государствен-
ном университете, который окончил в 1958 году. С декабря 1959 
года – народный судья Смоленского городского народного суда 
Смоленской области, затем утвержден его председателем.

В соответствии с приказом Смоленского областного суда 
№ 99 от 29 сентября 1965 года начинает работу Промышлен-
ный районный суд города Смоленска, первым председателем 
которого становится участник Великой Отечественной войны 
В.Я. Рубашенков.

За достигнутые успехи в работе он неоднократно поощрялся 
Министерством юстиции РСФСР, руководством Смоленского областного суда. Кроме того, вел 
активную общественную работу и являлся членом общества «Знание».

В 1971 году решением Смоленского областного совета депутатов трудящихся Владимир Яков-
левич, как один из лучших судебных работников, был избран председателем Смоленского област-
ного суда. В 1977 году был удостоен звания «Заслуженный юрист РСФСР». В 1978 году Владимир 
Яковлевич исключен из штата по должности председателя Смоленского областного суда в связи 
с  уходом на заслуженный отдых.

Награжден орденами Красной Звезды, «Знак почета», Отечественной войны I степени, меда-
лями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне  
1941–1945 гг.», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «20 лет Победы  
в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных сил СССР».

РЯБУШЕВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ
Родился в 1917 году в Касплянском районе Смоленской области.
Во время войны – гвардии рядовой, младший сержант, командир 

стрелковой роты, разведчик-десантник воздушно-десантной дивизии. 
С 1941 по 1944 год воевал на 2-м Украинском фронте.

Сергей Ефимович с первых дней находился на передовой. Был 
дважды легко ранен. После третьего серьезного ранения отправлен 
в госпиталь. Во время лечения он временно становится санитаром при 
10-м отдельном операционно-перевязочном медико-санитарном бата-
льоне. Во время Бугской операции их батальон следовал за действую-
щими частями армии, попал под жестокий обстрел. Невзирая на уста-
лость, Сергей Ефимович помог вынести из-под огня 350 раненых солдат 
и офицеров, исполняя обязанности санитара-носильщика.

В 1944 году, командуя отделением 2-й стрелковой роты в бою за город 
Кировоград, он своевременно заметил замаскированный пулемет про-
тивника. Приблизившись на 30 метров, брошенной гранатой он уничто-
жил пулеметный расчет. Это дало возможность роте завладеть опорным 
пунктом врага.
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Награжден орденом Красной Звезды (1944), медалями «За отвагу» (1944), «За боевые заслуги» 
(1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отече-
ственной войны I степени (1985).

С января по октябрь 1940 года был народным судьей Красноармейского района города Смолен-
ска. С февраля по сентябрь 1947 года работал в Смоленской областной прокуратуре. С 3 октября 
1947 года – член Смоленского областного суда. 4 июня 1948 года был освобожден от своих обязан-
ностей в связи с переводом членом автономного суда Тувинской автономной области по решению 
ЦК ВКП(б) об укреплении судебных органов Тувинской автономной области.

САХАРОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Родилась 11 апреля 1922 года в городе Вольске Саратовской области 

в семье портного кустаря.
В 1925 году поступила работать на цементный завод «Красный 

Октябрь». С 1930 по 1940 год получила среднее образование. В июне 
1943 года, после окончания Саратовской юридической школы, прохо-
дила стажировку в народном суде города Сухиничи Калужской обла-
сти, затем направлена в Смоленскую область. С мая 1944 года по июль 
1945 года работала народным судьей бывшего Семлевского района. 
С июля 1945 года являлась членом Смоленского областного суда, работая 
до 9 января 1963 года в судебной коллегии по уголовным делам, а после, 
до 28 марта 1978 года, – в судебной коллегии по гражданским делам.

С 1934 года член ВЛКСМ, с марта 1951 года являлась кандидатом 
в члены ЦК ВКП(б). 

Награждена медалью «За доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» (31.12.1945).

СВОБОДИН ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ
Родился 8 ноября 1894 года. Трудовую деятельность начал в 1907 году 

в Москве учеником подмастерья в сапожной мастерской.
В 1915 году Д.С. Свободин был призван на службу в Российскую 

императорскую армию. Участвовал в Первой мировой войне на Юго-За-
падном фронте, будучи рядовым 122-го Тамбовского пехотного полка.

После Октябрьской революции служил милиционером в Москов-
ской милиции. С 1919 года был красноармейцем Латышского погра-
ничного отряда особого назначения. В 1920 году был демобилизован. 
Работал помощником начальника продотряда, уездным продоволь-
ственным комиссаром. С 1923 года был председателем волостного 
исполкома, а в 1924 году был избран членом правления сельскохозяй-
ственного товарищества в городе Дятьково (ныне – Брянская область).  
В 1927–1930 годах возглавлял Гжатское районное потребительское 
общество. С 1930 года работал полеводом в совхозе «Токарево», затем стал председателем колхоза.  
В 1933 году Дмитрий Степанович был избран народным судьей. В 1939–1940 годах работал секре-
тарем военного трибунала. 

С началом Великой Отечественной войны был отправлен в эвакуацию в город Новосибирск, рабо-
тал управляющим райпромкомбинатом. В 1944 году вернулся на Смоленщину и приступил к работе 
народным судьей Починковского районного народного суда. С 1949 года работал народным судьей 
Смоленского района. В декабре 1957 года вышел на пенсию.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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СЕРГЕЕВ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ
Родился 15 февраля 1924 года в селе Знаменское Мордвесского рай-

она Тульской области.
Воевал на 1-ом Украинском фронте, воинское звание – лейтенант, 

командир среднего танка Т-34 отдельной танковой бригады.
13 июля 1944 года командир танка лейтенант Сергеев, находясь 

в составе взвода, после трехчасовой атаки прорвал сильно укреплен-
ную линию обороны противника. Тем самым обеспечил продвижение 
наших частей через укрепленный район для дальнейшего наступления в 
направлении города Горохов. Владимир Филиппович своим танком нанес 
следующие потери противнику: уничтожил четыре пушки, до сорока сол-
дат и офицеров противника и взял в плен девять немцев.

10 января 1944 года он в составе четырех танков Т-34 отбил атаку 
крупных сил пехоты противника в районе Житомира, в этом бою уничто-
жил до 20 немцев и одну пулеметную точку. 24 января в бою за деревню 
Зозовка Липецкого района Винницкой области товарищ Сергеев унич-
тожил две автомашины с грузом. 27 января, отбивая контратаки противника на станции Липовец 
Винницкой области, он уничтожил до 15 немцев и одну автомашину.

Награжден орденом Отечественной войны II степени, тремя медалями «За отвагу».
С 1960 по 1965 год В.Ф. Сергеев работал народным судьей Старополтавского района Волго-

градской области. Народным судьей Велижского района Владимир Филиппович был с 19 декабря 
1965 года по 17 февраля 1970 года.

СМИРНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ
Родился в 1891 году в деревне Станино Андреевского района Смоленской области.
Во время войны работал в органах государственной безопасности (ОГПУ, НКВД, НКГБ) в дей-

ствующей армии.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.».
С марта 1949 года по декабрь 1951 года трудился в должности исполняющего обязанности народ-

ного судьи Андреевского района (район был образован из территорий, прежде входивших в Бель-
ский, Вяземский и Сычевский уезды Смоленской губернии).

СМОЛЯКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Родился в марте 1917 года в деревне 

Печерск Хиславичского района.
В сентябре 1938 года призван Хисла-

вичским РВК в ряды Советской армии на 
действительную службу (586-й стрелковый 
полк, курсант помощник командира взвода 
с сентября 1938 года по октябрь 1941 года). 
Отечественная война застала в армии. С пер-
вых дней войны воевал на фронте. В ноябре 
месяце 1941 года, раненый, попал в плен,  
из лагеря бежал и проживал на оккупиро-
ванной территории, занимался сельским 
хозяйством.

В октябре 1943 года был призван в действующую армию (183-й запасной стрелковый полк, 4-й 
отдельный штрафной батальон, рядовой), был тяжело ранен. По выздоровлении в ноябре 1944 года 
был демобилизован из армии по инвалидности.

Награжден медалями «За отвагу» (1945) и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.» (1945).
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СОРОКИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА
Родилась в 1914 году на тер-

ритории современного Вязем-
ского района Смоленской обла-
сти в рабочей семье.

В 1931 году окончила семь 
классов Вяземской десятилет-
ней школы № 1 и шестимесяч-
ные курсы подготовки учителей. 
С 1935 года трудилась в органах 
юстиции Смоленщины.

В 1937–1938 годах руково-
дила канцелярией коллегии по 
пересмотру дел Смоленского 
областного суда. 

В 1938–1939 годах была адвокатом Ярцевской юридической консультации. Окончила одногодич-
ную юридическую школу, а в 1941 году – Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). В том же 1941 
году поступила в Московский юридический институт. Здесь ее застало начало Великой Отечествен-
ной войны.

В марте 1942 года рекомендована на должность народного судьи города Вязьмы.
Во время войны находилась в партизанском отряде Вяземского района. Казнена немцами.
Награждена медалью «За отвагу» – посмертно.

После окончания войны, с 1944 по 1952 год, работал физруком и заведовал производством Печерской 
семилетней школы. С 1953 по 1956 год был бухгалтером Хиславичского кирпичного завода. С 18 января 
1957 года по 7 декабря 1965 года – судебным исполнителем Хиславичского народного суда.

Умер 20 февраля 2005 года.

СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 19 июля 1919 года в городе Моршанске Тамбовской области.
В 1943 году был направлен работать народным судьей Платонов-

ского района Тамбовской области. С сентября 1943 года по 1946 год был 
народным судьей Демидовского района Смоленской области, затем чле-
ном Смоленского областного суда.

В 1946 году С.В. Соколов на основании Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 июня 1945 года был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 26 января 1949 года по 1 октября 1951 года работал народным 
судьей Краснинского района Смоленской области.
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СПИЦЫН ПАВЕЛ НИКАНДРОВИЧ
Родился в 1912 году в селе Белье Пушкинского района Псковской 

области в семье бедняка, учился в сельской школе, затем с 1929 по 1932 
год, – в Псковском землеустроительном техникуме.

Начал свою работу на юридическом поприще в 1935 году секретарем 
народного суда Новоржевского района Калининской области. В 1940 году, 
окончив Калининскую юридическую школу, работал народным судьей в 
Завидовском районе Калининской области. В ноябре 1941 года П.Н. Спицын 
направился в ряды Советской армии. Воинское звание – младший политрук.

В 1942 году он участвовал в боях на Волховском фронте в составе 4-й 
ударной армии, 80-й стрелковой дивизии Северной группы войск.

Павел Никандрович был дважды ранен, выздоровев после первого 
ранения, он продолжил мужественно защищать нашу Родину. Позднее 
под Ленинградом он был тяжело ранен в ногу, после ампутации которой 
долгое время находился на излечении в госпитале. В апреле 1944 года 
демобилизовался из Советской армии.

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

С июня 1945 года он стал работать народным судьей Бутурлинского района Горьковской области. В 
1949 году П.Н. Спицын был направлен на работу в Смоленскую область, где занимал должность народ-
ного судьи Вяземского городского народного суда, который с 1960 года стал возглавлять. Председате-
лем суда Павел Никадрович проработал до 1974 года, а затем ушел на заслуженный отдых.

СТАРОСТИНА ЗОЯ ИВАНОВНА
Родилась 23 августа 1923 года в деревне Мешковка Хиславичского района.
Воевала в действующей армии с 27 июля 1941 года по 9 мая 1945 года 

в 560-м отдельном автобате в должности старшего писаря, воинское звание – 
старший сержант. Награждена медалью «За боевые заслуги» (1944), орденом 
Отечественной войны II степени (1985), медалью «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью «50 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», медалью «70 лет Вооруженных сил СССР» 
и медалью Жукова.

По окончании войны с марта 1952 года по ноябрь 1954 года работала секре-
тарем судебного заседания, а с ноября 1954 года по июль 1988 года непре-
рывно – секретарем суда Хиславичского народного суда.

СТАРОДУБЦЕВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился 1 апреля 1922 года в городе Минусинске Красноярского края 

в семье рабочего.
В 1940 году был призван в ряды Советской армии, где находился до 

1947 года. С 1940 по 1941 год – в Иркутском военном авиационном тех-
ническом училище, после чего был направлен в Грозненское авиацион-
ное училище летчиков и штурманов бомбардировочной авиации, где его 
и застал страшный день начала мобилизации. 

В годы Великой Отечественной войны готовил летные кадры действу-
ющей армии в звании подполковника.

Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом «Знак 
Почета» (1976).

В послевоенный период, с отличием окончив Свердловский юридиче-
ский институт, в течение продолжительного времени трудился на судеб-
ной и ответственной партийной работе в Смоленской области.
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С августа по декабрь 1951 года проходил 
стажировку в народном суде 1-го участка 
Сталинского района и Смоленском област-
ном суде. С декабря 1951 года избран 
народным судьей 2-го участка Смолен-
ского района. С 1957 года являлся членом 
Смоленского областного суда. Он прошел 
путь от народного судьи до председателя 
областного суда, затем перешел на пар-
тийную работу. 

Георгию Михайловичу неоднократно 
объявлялись благодарности Управления 
Министерства юстиции РСФСР по Смо-
ленской области, Министерства юстиции 
Союза ССР, Смоленского областного суда.

В 1958 году окончил аспирантуру при 
Ленинградском ордена Ленина государственном университете имени А.А. Жданова.

С июня 1963 года освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. 
Уйдя на заслуженный отдых, до последних дней поддерживал связь с правоохранительными 
органами.

Его имя запечатлено на памятнике работникам судебной системы Смоленской области – участ-
никам Великой Отечественной войны.

СТАРОВОЙТОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА
Родилась в 1920 году в деревне Сусловичи Краснинского района Смо-

ленской области в рабоче-крестьянской семье.
До 1931 года Зинаида Михайловна проживала в деревне Сусловичи 

Краснинского района Смоленской области с матерью, а затем уехала 
к отцу в Ленинград. Там она окончила среднюю школу и поступила  
в юридический институт, но Великая Отечественная война прервала  
ее учебу.

С 1942 по 1945 год Зинаида Михайловна работала на военном заводе 
в Москве. В 1945 году она вновь начинает учиться в Ленинградском юри-
дическом институте им. М.И. Калинина, по окончании которого З.М. Ста-
ровойтова была направлена в Смоленск, где в течение восьми месяцев 
работала в городской юридической консультации.

1 марта 1948 года Зинаида Михайловна была назначена адвокатом. 
9 января 1949 года избирается народным судьей 4-го судебного участка 

Красноармейского района города Смоленска.

СУХОРУКОВ ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился 20 октября 1927 года в деревне Стармоусово Городского 

района Витебской области.
10 декабря 1944 года В.Ф. Сухоруков был призван на военную службу 

Сталинским РВК (ныне Ленинский район) города Смоленска, красноар-
меец. В феврале 1945 года назначен на должность командира стрелко-
вого отделения, воевавшего на тот момент в городе Кенигсберге.

Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «20 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Окончил Московскую юридическую школу в 1948 году, а в 1964 году  – 
Белорусский государственный университет, юридический факультет.

С 18 декабря 1960 года избран народным судьей Шумячского рай-
она Смоленской области. С 26 июня 1963 года по 19 декабря 1965 года 

Сидит первый слева
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В.Ф. Сухоруков – председатель народного суда Смоленского района Смоленской области. С 19 дека-
бря 1965 года по 14 декабря 1970 года в связи с истечением срока полномочий перешел на работу 
в адвокаты. В Смоленской коллегии адвокатов работал до 1992 года.

ТАРАСОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
Родился 7 ноября 1918 года в деревне Манылово Гороховецкого рай-

она Владимирской области.
Старший лейтенант, командир взвода противотанковых ружей. Вое-

вал на Северном флоте.
Награжден орденом Красной Звезды (1945), медалями «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

С 29 октября 1950 года по 19 декабря 1960 работал народным судьей 
Сафоновского суда Смоленской области. Отозван в связи с истечением 
срока полномочий.

ТЕРЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
Николай Степанович родился 27 июля 1910 года в селе Конецгорье 

Виноградовского района Архангельской области в многодетной крестьян-
ской семье. Окончив сельскую школу, чтобы заработать пропитание, сразу 
же приступил к труду.

В мае 1930 года он переехал на работу в Архангельск, где работал 
на заводах № 25 и № 27.

Проявив себя с положительной стороны, в декабре 1932 года назна-
чен инструктором Приозерного райкома ВЛКСМ, с января по октябрь  
1934 года прошел обучение в советской партийной школе в городе 
Шенкурск.

После обучения стал работать заведующим управления «Союзпечати», 
а с сентября 1938 года занимал должность заместителя начальника район-
ной конторы связи.

В это же время Николай Степанович окончил 
Семеновскую вечернюю школу.

С января 1939 года по август 1940 года работал в должности народного 
судьи Виноградовского района Архангельской области.

В этот же период он прошел обучение на шестимесячных курсах судей-
ско-прокурорских работников.

В августе 1940 года Н.С. Терентьев был назначен членом военного три-
бунала войск НКВД в Архангельске, где на протяжении пяти лет проходил 
службу на различных должностях: был членом военного трибунала 1-го 
района авиабазирования, секретарем военного трибунала Архангельского 
военного округа.

В январе 1945 года Н.С. Терентьев переехал в Смоленскую область и в 
течение семи лет являлся членом военного трибунала войск Министерства 
госбезопасности. В 1952 году окончил московский факультет Всесоюзного 
юридического заочного института.

В июне 1952 года был назначен председателем военного трибунала пограничных войск МГБ 
Сахалинского округа. С ноября 1953 года по август 1954 года был членом военного трибунала Иту-
рупского гарнизона на Курильских островах.

В октябре 1954 года возвращается на Смоленщину и 12 декабря 1954 года избирается народным 
судьей Гжатского района (ныне – Гагаринский район), а в 1964 году он возглавил Гжатский город-
ской народный суд, которым руководил вплоть до выхода на заслуженный отдых.

С марта 1963 года – депутат Гжатского районного Совета депутатов трудящихся, вновь переиз-
бран 14 марта 1965 года.
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Николай Степанович неоднократно поощрялся Верховным Судом РСФСР и руководством област-
ного суда. Он стал первым судьей Смоленщины, которому было присвоено звание «Заслуженный 
юрист РСФСР» (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 23.06.1967).

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

ТИХОНОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1923 году в деревне Кудымово Кардымовского района Смоленской области.
С 1942 по 1945 год в звании гвардии лейтенанта и в должности командира десантной группы 

воевал на Сталинградском и 2-м Украинском фронтах.
В наградных документах не раз упоминается, как Павел Андреевич, будучи командиром миномет-

ного взвода, проявлял истинную храбрость. Руководя минометной атакой, губительным для немцев 
огнем он уничтожал пулеметные точки противника и массово уничтожал врага, тем самым расчи-
щая путь для пехоты. Не раз вместе с пехотой во главе своего взвода шел в бой «вплоть до занятия 
немецких окопов. Враг был опрокинут, контратака отбита».

Награжден: орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.»

С 2 марта  по 13 мая 1951 года работал исполняющим обязанности народного судьи Смоленского 
района.

ТИМОШЕНКОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Родился 21 ноября 1918 года в деревне Зальницкой Стодолищенского района Смоленской 
области.

С 1939 года проходил срочную службу в рядах Красной армии.
В период войны был командиром отделения управления 151-го отдельного ордена Красной 

Звезды самоходного артиллерийского дивизиона 31-й стрелковой Сталинградской Краснознамен-
ной орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 
дивизии. Одновременно работал писарем штаба 
дивизиона.

На протяжении всех боев, в любой обстановке 
в срок предоставлял в вышестоящие штабы все 
необходимые сведения и отчеты.

В тяжелые моменты боя на западном берегу реки 
Одер, восточнее Бреслау, после выхода из строя 
отдельных экипажей самоходных установок  
М.Ф. Тимошенков уничтожил в бою две вражеские 
огневые точки и до 20 солдат и офицеров против-
ника. В конце декабря 1945 года был демобилизован  
из Красной армии.
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За мужество и героизм был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу»,  
«За боевые заслуги», «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

В 1949 году его назначили исполняющим обязанности народного судьи в Стодолищенском рай-
оне (район был образован из территорий, прежде входивших в Рославльский и Ельнинский уезды 
Смоленской губернии).

С 13 мая 1951 года работал в должности народного судьи 2-го участка Смоленского района, 
а с ноября 1951 года – народного судьи Краснинского района.

С 1960 года Михаил Федорович – народный судья Хиславичского района. Одновременно в посто-
янной сессии Монастырщинского районного суда в Хиславичах по 1981 год.

ТРИФОНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
Родился 14 ноября 1922 года в селе Кочетовка Аткарского района 

Саратовской области.
После окончания Кочетовской средней школы в 1941 году хотел посту-

пить в школу юристов, но началась Великая Отечественная война.
С первых дней войны И.П. Трифонов находился в рядах Советской 

армии. Сначала он служил в войсках комиссариата внутренних дел. 
По окончании Куйбышевского военного училища связи в 1943 году был 
направлен в 19-ю гвардейскую парашютно-десантную бригаду, где назна-
чен начальником радиостанции. В составе этой бригады в 1943 году 
участвовал в боях на Карельском фронте. С 1944 года – в боях на 2-м 
Белорусском фронте в качестве командира радиоотделения 420-го гвар-
дейского танкового самоходного батальона 66-й гвардейской танковой 
артиллерийской бригады. «В боях на территории Польши на подступах к 
городу Данциг противник поджег танк Трифонова И.П. В горящем танке 
Трифонов И.П. продолжал вести огонь по противнику, в результате чего 

получил тяжелое ранение», – указано в архивных документах о подвиге Ивана Петровича.
В ожесточенном бою с немецко-фашистскими захватчиками на 2-м Белорусском фронте тяжело 

ранен. За героические действия в Великой Отечественной войне награжден: орденами Славы 
III степени и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945  гг.».

После ранения и длительного лечения в госпитале был демобилизован.
В 1945–1946 годах после успешного окончания Саратовской двухгодичной юридической школы 

направляется на работу в Монастырщинский район в качестве народного судьи. Работая в этой долж-
ности, Иван Петрович принимает активное 
участие в общественной жизни района, явля-
ясь внештатным пропагандистом Монастыр-
щинского РК ВКП(б). В это же время проходит 
обучение в Московском филиале Всероссий-
ского юридического заочного института, кото-
рое успешно оканчивает в 1953 году.

9 января 1949 года И.П. Трифонов был 
избран народным судьей 2-го судебного 
участка города Рославля, 16 декабря 1954 года 
повторно избирается на эту должность. В 1957 
году Иван Петрович переведен в Костромскую 
область, где был избран судьей Костромского 
областного суда. В этой должности он прора-
ботал до 1984 года.

Сидит второй слева
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ФАЙБИСОВИЧ ВЕНИАМИН САМУИЛОВИЧ
Родился в 1921 году в городе Мглин Брянской области.
В Красной армии с октября 1939 года. Участник освобождения Бессарабии в 1940 году. Стар-

ший сержант В.С. Файбисович участвовал в Великой Отечественной войне на Юго-Западном, Севе-
ро-Кавказском фронтах в составе 6-го артиллерийского полка 176-й стрелковой дивизии в должно-

сти помощника командира взвода разведки.
24 февраля 1943 года в районе города Новороссийска был высажен 

в составе морского десанта на Малую Землю, где при штурме города 
Новороссийска 4 сентября 1943 года был тяжело ранен. Является инва-
лидом Отечественной войны III группы.

Вениамин Самуилович с апреля 1947 года по октябрь 1948 года 
работал народным судьей Издешковского района Смоленской области. 
С 19 октября 1951 года по 17 декабря 1951 года в должности народного 
судьи Вяземского городского народного суда. Освобожден от занимае-
мой должности в связи с истечением срока полномочий.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы III сте-
пени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

ФЕДИН АЛЕКСАНДР СПИРИДОНОВИЧ
Родился в 1914 году в деревне Ивановичи Бежицкого района Брянской области.
С сентября по декабрь 1941 года – политрук роты на Западном фронте.
С декабря 1941 года по 27 января 1942 года – комиссар 2-го батальона 848-го стрелкового полка. 

С 1940 по 1941 год – народный судья Кировского района Смоленской области.
С 1942 по 1943 год Александр Спиридонович – член областного суда города Омска. В 1943 году 

– народный судья Солдатского района Омской области. С 1943 по 1944 год работает народным 
судьей Алатырского района Омской области.

С 22 сентября 1944 года по 21 декабря 1945 года – народным судьей Смоленского района.

ФЕДОРЧУКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 21 сентября 1907 года в поселке Кадырино Большеболдин-

ского района Горьковской области (ныне Нижегородской области).
Окончил Горьковскую юридическую школу в 1936 году, затем Всесо-

юзный юридический заочный институт в 1945 году.
С 1936 года больше пяти с половиной лет беспрерывно работал  

в должности народного судьи Дивеевского района Горьковской области.
В июне 1941 года, будучи офицером запаса в звании военного юри-

ста 3-го ранга (капитан), был мобилизован и направлен на должность 
заместителя председателя военного трибунала Новороссийской воен-
но-морской базы Черноморского флота, с 1943 года исполнял обязанно-
сти председателя этого же трибунала.

С 1944 по 1948 год поочередно занимал должности председателя 
военного трибунала Потийской военно-морской базы Черноморского 
флота, военного трибунала Военно-воздушных сил Черноморского флота, военного трибунала 
Порт-Артурской военно-морской базы ТОФ.

С 1948 по 1950 год являлся членом Краснодарского краевого суда. 
С 1950 года по октябрь 1956 года возглавлял Смоленский областной суд.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые 
заслуги», юбилейной медалью «30 лет Советской Армии и Флота».
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ФУДИМ ВЕНИАМИН ЕФИМОВИЧ
Родился 15 августа 1923 года в городе Каменец-Подольский Украин-

ской ССР.
Во время войны был в воинском звании сержанта, старшего лейте-

нанта юстиции, в должности радиомастера в гвардейском тяжелом тан-
ковом полку.

Воевал на Степном, 2-м Украинском, 2-м Белорусском, Прибалтий-
ском и Дальневосточном фронтах.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией».

С 1 октября 1949 года по 7 марта 1953 года Вениамин Ефимович 
являлся членом Смоленского областного суда. Освобожден по личной 
просьбе в связи с семейными обстоятельствами.

ХОДУНОВА МАРИЯ КУЗЬМИНИЧНА 
Ходунова Мария Кузьминична родилась 26 ноября 1919 года в деревне 

Бутрово Руднянского района Смоленской области в семье крестьянина- 
середняка.

В 1928 году поступила в Руднянскую среднюю школу, которую окончила 
в 1937 году. В том же году поступила на работу в народный суд Руднянского 
района на должность делопроизводителя. В 1938 году была переведена на 
должность секретаря судебного заседания, на которой работала до августа 
1939 года, когда была назначена секретарем суда 1-го участка народного суда 
Руднянского района. На этой должности она работала до августа 1941 года.

С сентября 1941 года территория была временно оккупирована немец-
ко-фашистскими захватчиками. Не имея возможности эвакуироваться, 
с сентября 1941 года по сентябрь 1943 года Мария Кузьминична проживала 
в семье матери в поселке Красный, занималась сельским хозяйством.

После освобождения территории от оккупантов поступила на работу в органы НКВД на долж-
ность паспортистки, где и работала в течение сентября месяца 1943 года. После чего с октября 
была назначена секретарем народного суда Руднянского района по август 1944 года, когда Управ-
лением Министерства юстиции переведена на должность нотариуса нотариальной конторы города 
Рудня. С марта 1948 года по декабрь 1954 года Мария Кузьминична работала народным судьей 
Холм-Жирковского района, затем, по сентябрь 1961 года, – народным судьей Стодолищенского рай-
она, а с сентября 1961 года – народным судьей Починковского района.

ЦАРЕВ ГАВРИИЛ МАРТЫНОВИЧ
Родился 24 марта 1904 года в деревне Молявигда Монастырщинского 

района Смоленской области.
Был призван Монастырщинским РВК Смоленской области, посту-

пил на службу в ноябре 1926 года, дата окончания службы – 30 ноября 
1945 года.

Майор в РККА с июля 1941 года, командир второго стрелкового бата-
льона 791-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии (ВС 39-й армии 
Калининского фронта, г. Калинин); с июля 1943 года – преподаватель, 
а с января 1945 года – старший преподаватель тактики 30-го отдельного 
полка резерва офицерского состава 1-го Украинского фронта.

Во время боя в деревне Жуково (26.11.1942) он командовал батальоном, 
который уничтожил 95 солдат и офицеров противника, подавил 12 огневых 
точек противника и уничтожил семь блиндажей. Во главе батальона шел 
в атаку, где был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь.
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За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом доблесть и мужество приказом действующей армии войскам 39-й 
армии № 0349/н от 20 декабря 1942 года Г.М. Царев награжден орденом Красной Звезды. 13 июня 
1945 года за добросовестное и честное выполнение поручений командования приказом № 09б/н 
действующей армии войскам 1-го Украинского фронта Г.М. Царев награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени. Кроме того, был награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 10 января 1949 года Гавриил Мартынович работал народным судьей Монастырщинского суда 
Смоленской области, пока 16 декабря 1951 года его не перевели на должность народного судьи 
Ельнинского района, в которой он проработал до 15 декабря 1957 года. Освобожден от должности 
по состоянию здоровья.

ЧЕПУРКИНА (ГУСАРОВА) АНТОНИНА ДАНИЛОВНА
Родилась в 1918 году в городе Тамбове. Училась с 1937 по 1941 год в Саратовском юридическом 

институте. Но война внесла свои коррективы. 
Во время войны была подрывником партизанского отряда «Победа» бригады «Алексея». 23 сен-

тября 1942 года на железной дороге Витебск-Смоленск минировала полотно железной дороги 
на сильно охраняемом участке, находясь в 50 метрах от немецкой засады. В результате взрыва 
пущен под откос бронепоезд, двигавшийся к фронту.

28 сентября в районе станции Выдрея-Крынки на той же железной дороге подорвала эшелон. 
В результате пущены под откос 23 вагона с живой силой и 30 вагонов с автомашинами и воору-
жением противника. При выполнении задач проявила мужество и отвагу за что была награждена 
орденом Красной Звезды.

В июле 1942 года становится народным судьей Гжатского района Смоленской области (ныне 
Гагаринский район).

ЧЕРНОУСОВ ДМИТРИЙ АРСЕНТЬЕВИЧ
Родился в 1912 году в деревне Мартыново Зубцовского района Калининской области. Окончил 

7 классов Векшенской неполной средней школы.
Во время войны Д.А. Черноусов был в воинском звании старшины минометного батальона 169-го 

минометного полка. Сражался на Сталинградском фронте.
Награжден орденами Отечественной войны I степени (1985) и Красной Звезды (1968), медалями  

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалями «За отвагу», 
«За оборону Сталинграда». С 23 декабря 1954 года работал заместителем народного судьи города 
Вязьмы.

ШИТОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
Родилась 5 августа 1918 года в селе Ново-Воронцовка Херсонской обла-

сти, УССР.
Старшина медицинской службы, 8-я гвардейская армия.
С 21 ноября 1941 года находилась на фронте в должности хирургической 

сестры передвижного полевого госпиталя № 2321. Работала над повыше-
нием своей квалификации, упорным трудом осваивала специальность опе-
рационной сестры и хорошо с ней справлялась, несмотря на слабое здоро-
вье, работала неутомимо. Круглые сутки, забывая про отдых, находилась 
в операционной во время самых сложных ситуаций.

Награждена медалями «За боевые заслуги» (1944), «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы».

С 13 по 15 декабря 1954 года была народным судьей Кармановского 
района (административно-территориальная единица в составе Западной и Смоленской областей 
РСФСР, существовавшая в 1929–1960 годах). Освобождена по состоянию здоровья.
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ЩЕЛКУНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1926 году в деревне Мокшино Орлов-

ской области.
Участвовал в Великой Отечественной войне 

с ноября 1943 года в воинском звании старшего 
лейтенанта. Воевал на 2-м Украинском фронте  
в армейском запасном стрелковом полку, в Закав-
казском военном округе, городе Сталинске.

После войны остался служить в армии до июля 
1974 года, последнее воинское звание – майор.

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

После окончания службы в рядах Советской армии с декабря 1974 года по июнь 1989 года рабо-
тал завхозом Смоленского областного суда.

ЯГУПОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился 25 января 1922 года в селе Степное Эльтомского сельского 

поселения Палласовского района Сталинградской области в семье кре-
стьян-бедняков. В 1939 году окончил Степновскую неполную среднюю 
школу. В 1940 году учился в Саратовском геологоразведочном техни-
куме, но не окончил его.

С началом Великой Отечественной войны В.М. Ягупов уходит добро-
вольцем на фронт, призван Волжским РВК Сталинградской области. С 17 
июня 1941 года по 1 августа 1944 года сражался в составе 47-го гвар-
дейского стрелкового полка 15-й гвардейской ордена Ленина и Крас-
ного Знамени стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Воронежского 
фронта в должности командира минометного отделения и в звании гвар-
дии сержанта, затем старшего сержанта, старшины. Участвовал в боях 
под Сталинградом и Харьковом, на Белгородском направлении.

В боях 11 июля 1943 года западнее села Боровское Шебекинского района Курской области при 
наступлении противника силой до роты В.М. Ягупов огнем из миномета уничтожил до 30 солдат 
и офицеров, разрушил одну огневую точку и разбил повозку с боеприпасами.

В 1943 году за отвагу и мужество, проявленные в боях, награжден медалями: «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», в последующем награжден медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В 1985 году – орденом Отечественной войны I степени.

На фронте получил два ранения, в результате которых стал инвалидом III группы. После ранения 
приехал в Саратов и поступил в Саратовскую юридическую школу, которую окончил в 1947 году.

С 1 по 29 сентября 1947 года прошел производственную практику при народном суде Краснин-
ского района Смоленской области. 12 ноября 1947 года В.М. Ягупов назначен народным судьей 
Велижского района Смоленской области. Под его руководством было восстановлено помещение 
для народного суда. 24 августа 1951 года проходил обучение на 5-м курсе ВЮЗИ.

В декабре 1953 года он был назначен народным судьей в Руднянский район Смоленской области, 
где работал до 21 ноября 1957 года, затем был откомандирован в Камчатский областной суд.
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Мы помним поименно всех коллег,
Сражавшихся за Родину отважно,
Чтобы звучал задорно детский смех
Их внуков, правнуков. Им ЭТО было важно.

Они сражались на передовой:
М.В. Лазнев, Владимир Рубашенков,
Жарковский В., Владимир Иванов,
B. Пуненков, Василий Гавриленков. 

Расстреляна фашистами Сорокина А.В.,
C. Внуков – знал на «ты» Парад Победы. 
Могилу Спицына на Вяземской земле 
Заботами коллег обходят беды. 

Восемь десятков спокойных мирных лет 
Достались очень дорогой ценою.
В молчанье скорбном, свято чтя завет,
Склоняем головы пред мраморной плитою.

Она навечно встроена в гранит,
Что возвышается у здания суда,
И в списке том никто не позабыт,
И позабыт не будет никогда!

Мы поименно вспомним всех коллег,
Сражавшихся за Родину отважно.
Над мраморной плитой кружится белый снег...
Быть миру на Земле!!! Нам ЭТО очень важно!

Коллегам посвящается
Cудья в почетной отставке З.И. Александрова 

ЯШКЕВИЧ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Иван Григорьевич родился 8 августа 1919 года  

в деревне Холощево Починковского района Смолен-
ской области.

12 апреля 1939 года был призван Починковским 
районным военным комиссариатом Смоленской 
области. В Великой Отечественной войне участво-
вал с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Служил 
на Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Про-
шел боевой путь от старшины до лейтенанта. Полу-
чил на фронте боевое ранение в голову.

За время службы в штабном взводе 31-го отдель-
ного батальона, а затем 767-й отдельной роте связи 
И.Г. Яшкевич показал себя дисциплинированным, 

волевым, инициативным, смелым, хорошо знающим свое дело бойцом. При выполнении боевых 
задач он своим личным примером увлекал бойцов на быстрейшее выполнение боевых задач, обе-
спечивал бесперебойной связью командование дивизии.

Под Петергофом Иван Григорьевич неоднократно исправлял линии связи под непрерывным огнем 
противника. В Невской Дубровке на левом берегу Невы находился на исправлении линии связи.

Награжден орденом Красной звезды (1944), медалями «За оборону Ленинграда» (1943), «За отвагу» 
и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны Иван Григорьевич с 1 июня по 11 августа 1951 года работал народным судьей Почин-
ковского района, с 16 декабря 1951 года по 15 декабря 1954 года – народным судьей Глинковского 
района Смоленской области. Освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий.



Книга памяти. Вспомним поименно



68

1941–1945

День Победы – это не просто праздник, 
это день, когда вся страна вспоминает 
и чтит память тех, кто боролся за свободу 
и независимость нашей Родины. Судей-
ское сообщество Смоленской области, как 
и все граждане России, активно участвует 
в мероприятиях, посвященных этому вели-
кому событию.

Судьи вносят свой вклад в сохранение 
исторической правды о Великой Отече-
ственной войне и ее героях. С этой целью 
ежегодно разрабатывается план меро-
приятий, посвященных празднованию Дня 
Победы. Советом судей Смоленской обла-
сти совместно с региональным отделе-
нием РОС, Смоленским областным судом, 

Советом ветеранов судейского сообщества Смоленской области и районными (городскими) судами 
субъекта активно реализуются разноплановые проекты, посвященные этому празднику.

Отдельно стоит отметить, что с 2014 по 2022 год Советом ветеранов судейского сообщества в тес-
ном взаимодействии с Советом судей Смоленской области была проделана огромная архивная работа, 
результатом которой явилось возведение возле здания Смоленского областного суда памятника судьям 
и работникам судебной системы Смоленщины, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

Архивные поиски продолжились, и к 80-летию Победы список участников был расширен, были 
собраны новые данные, и на свет появилось тематическое печатное издание «Книга Памяти. Вспом-
ним поименно». 

День Победы объединяет все поколения. Ежегодно в канун праздника в стенах Смоленского 
областного суда проходит масштабное торжественное собрание в честь 9 Мая, на которое при-
глашаются судьи в отставке, подпадающие под статус «дети войны». Увы, но судей – ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и тружеников тыла, вынесших на своих плечах 
непомерное бремя военного лихолетья, уже нет с нами. Также в мероприятии принимают участие 
судьи и сотрудники областного суда, представители Управления Судебного департамента в Смо-
ленской области и Службы по обеспечению деятельности мировых судей региона, председатели 
районных (городских) судов области, ветераны судебной системы. Для районных (городских) судов 
Смоленской области и коллективов мировых судей праздник транслируется посредством видео- 
конференц-связи. Кроме того, минутой молчания присутствующие чтят память погибших на полях 
сражений в Великой Отечественной войне и при исполнении воинского долга в зоне проведения 
специальной военной операции.

Уже не первый год судьи Смоленской области принимают участие в Международной патриотиче-
ской акции «Георгиевская ленточка». Не остаются в стороне и судьи в отставке. 

Во всех судах региона в апреле и мае организуются так называемые субботники, во время кото-
рых убирают и благоустраивают захоронения судей-фронтовиков, похороненных в различных райо-
нах Смоленской области. 
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В честь праздника представители судейского сообщества принимают участие в возложении вен-
ков и цветов к памятникам и местам боевой славы, если таковые имеются. Совет ветеранов судей-
ского сообщества Смоленской области ежегодно возлагает венки к могилам В.Я. Рубашенкова 
и В.Н. Жарковского. 

Венки возлагаются также к могилам С.К. Внукова в городе Ярцево, В.Т. Иванова в городе 
Рославле, П.П. Иванова в городе Велиже, В.Е. Пуненкова в городе Сычевке, Н.И. Антропенко 
в городе Сафоново.

В Вяземском районном суде Смоленской области цветы приносят к мемориальной доске судьи 
А.В. Сорокиной, расстрелянной фашистами в годы войны, а Краснинский районный суд Смоленской 
области ведет шефство над местом захоронения 412 неизвестных воинов Красной армии на «Нуле-
вой версте» Старой Смоленской дороги у границы с Республикой Беларусь. 

В рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
в журнале «Вестник судейского сообщества Смоленской области» и в региональных СМИ публи-
куются статьи и заметки, повествующие о тяжелых годах войны, тяготах и бедах, которые сумели 
пережить ветераны, о тех, кто воевал на фронтах и кто ковал победу в тылу служением закону 
и правопорядку. 

Работники Краснинского районного суда благоустраивают   
территорию воинского захоронения

Работники Вяземского районного суда.  
Благоустройство могилы П.Н. Спицына

Работники Сафоновского районного суда Смоленской области.
Возложение цветов и венка к Могиле Неизвестного Солдата
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В 2024 году руководителем Смоленского областного суда Е.А. Шепелиным было принято реше-
ние о размещении на официальном сайте суда фотографий ветеранов. Все портреты сопровожда-
ются биографической информацией с описанием боевого пути. Были собраны данные о родных и 
близких судей и работников судебной системы региона. Благодаря совместным усилиям удалось 
рассказать о 156 участниках боевых действий и тружениках тыла.

Кроме того, ежегодно судьи и работники судов области, как и тысячи россиян, принимают актив-
ное участие в шествии «Бессмертного полка» с фотографией родственника-ветерана.

Из года в год проводятся разнообразные творческие мероприятия, в том числе детские конкурсы, 
выставки, посвященные военной тематике с последующим награждением победителей памятными 
подарками, создаются стенды, видеоролики и презентации.

В рамках реализации плана мероприятий на 2025 год Совет судей провел патриотическую акцию 
«Письмо солдату-фронтовику (солдату специальной военной операции, защитнику Отечества)».

В юбилейный год Победы было решено провести дополнительные детские конкурсы, такие как 
видеоконкурс чтецов литературных произведений военной поэзии, конкурс «Чтобы помнили!» на 
лучший рассказ (очерк, эссе) о событиях военных лет, описание боевого пути, подвига родствен-
ника автора. Таким образом, сохраняются традиции и культурные ценности, которые объединяют 
поколения и вдохновляют юных россиян на добрые дела, приучая к ответственности и бережному 
отношению к прошлому своей Родины. Подобные конкурсы способствуют раскрытию творческого 
потенциала подрастающего поколения.

Не остается без внимания и такое направление деятельности, как патриотическое воспитание 
молодежи. В судах региона создаются тематические экспозиции-стенды о судьях-ветеранах, с кото-
рыми знакомятся школьники и студенты во время познавательных экскурсий.
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Правовое просвещение молодежи, фор-
мирование у школьников и студентов пра-
вовой культуры и уважительного отноше-
ния к закону – одно из важных направлений 
деятельности судов региона и Совета судей 
Смоленской области. С каждым годом спектр 
форм и методов такого просвещения моло-
дого поколения судейским сообществом 
расширяется.

В 2023 году в рамках 155-летия судеб-
ной системы Смоленщины в судах региона 
созданы исторические экспозиции, где про-
ходили тематические встречи с учащимися 
различных учебных заведений Смоленска и 
области. В 2024 году такие выставки были 
посвящены 30-летию Конституции Россий-
ской Федерации. Темой 2025 года стал юбилей Победы. Таким образом, информация и предметы, 
демонстрируемые во время экскурсий, ежегодно пополняют музеи памяти, создаваемые на базе 
каждого суда. Основная целевая аудиторией воспитательного воздействия – школьники и студенты.

Патриотические мероприятия в честь памятных дат проводятся в том числе во взаимодействии 
с представителями судейского сообщества иных субъектов России. В 2023 году в честь 80-й годов-
щины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков была организована встреча 
с представителями судебной системы Тульской области и города-героя Тулы. Сначала прошло 
торжественное собрание в здании Смоленского областного суда. Также гости посетили основные 
достопримечательности Смоленска, в том числе музей Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов. Представители судейского сообщества двух регионов совместно возложили цветы к Вечному 
огню и почтили память павших героев. В продолжение программы визита состоялся товарищеский 
футбольный матч, посвященный юбилейной дате освобождения Смоленщины от оккупации врага. 
В 2024 году Смоленская делегация с ответным визитом посетила Тулу.

Вклад судей в сохранение исторической памяти также проявляется и в их профессиональной 
деятельности. Они защищают права ветеранов и их семей, обеспечивая справедливость в вопро-
сах, связанных с военной историей. Судьи также активно противодействуют попыткам искажения 
исторической правды о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

25 сентября 2023 года наш регион отпраздновал 80 лет со дня освобождения от немецко-фаши-
стских захватчиков, а город-герой Смоленск – свой 1160-летний юбилей. 

Символично, что именно в этом году Смоленский областной суд решением от 19 июля установил 
факт геноцида в отношении не менее 540 268 человек, ни в чем не повинных мирных граждан, а 
также военнопленных. 

Суд признал преступления, совершенные в 1941-1943 гг. немецко-фашистскими захватчиками 
на территории всей Смоленской области в отношении более 500 тысяч советских граждан, являв-
шихся представителями мирного населения и военнопленными, проходящими военную службу в 
Красной армии – вооруженных силах СССР, военными преступлениями и преступлениями против 
человечества.

Судом проведено 6 судебных заседаний, заслушаны пояснения пяти заинтересованных лиц, 
допрошены общественные деятели и свидетели. Изучены материалы с грифом «совершенно 
секретно», представленные прокуратурой Смоленской области доказательства в 18 томах, а также 
видеоматериалы, фотографии, исторические документы.

В апреле 2025 года состоялся круглый стол, посвященный увековечиванию памяти жертв гено-
цида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, в том числе по 
организации судебных процессов в отношении военных преступников в советский период.

Таким образом, участие судейского сообщества региона в реализации патриотических меропри-
ятий является важной частью работы и проявлением высокой степени ответственности и заботы 
о сохранении наследия. Эти традиции помогают сохранить память о подвигах предков и воспитать 
в молодежи чувство гордости за свою страну.
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