
 Список погибших воинов деревни Кизерь  

Русско – Турекского сельского совета. 

 
 Материал собрала и систематизировала учитель  школы Воробьева Татьяна Александровна. Данные на 4 мая 2022 года 

 

 Ф.И.О. Найденная информация о земляке. 

1.  Бабин 

Абросим 

Иванович 

Родился в 1913 году  в д. Кизерь.  Получив образование и специальность, был направлен в 

Свердловскую область г. Нижний Тагил, где проживал  на  ул. 8-е Марта, д.59  до начала войны. На 

фронт призван 25.06.1941 года Н -Тагильским ГВК Свердловской области. Последнее место службы 

п/п 1485  155 команда.  Воинское звание сержант, должность инженер сапёрного полка. Письменная 

связь прекратилась 09 июля 1941 года. Пропал без вести 11.1941 г. Разыскивала жена  Бабина Анна 

Михайловна. Запрос был в 1946 году. В ответе: пропал без вести в ноябре 1941 года.  Есть данные о 

Бабине А.И. в «Книге Памяти» по Свердловской области. Есть данные в «Книге Памяти»  по 

Кировской области том 12, стр. 203.  Имя Бабина Абросима  Ивановича занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД.  

2.  Бабин 

Александр 

Матвеевич 

родился в д. Кизерь в 1923 году. На фронт призван Шурминским РВК.  Последнее место службы 41 

стрелковая дивизия. Воинское звание младший сержант. Должность командир отделения, б / п. Погиб 

21.07. 1943 года.  Захоронен в с. Красногорье  Орловской области. Мать Бабина Анна Васильевна. 

Проживала в Кировской области   в  д. Кизерь   Шурминского района. Имя  Бабина Александра 

Матвеевича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

3.  Бабина 

Агафья 

Феопентовна 

Родилась в 1922 году в  деревне Средняя Кизерь   Шурминского района  в семье  Бабиных   Феопента 

Агаповича (родился в 1897 году) и  Ульяны Семёновны. В семье было пятеро детей. В 1931 году семья 

вступила в только что организованный колхоз имени Будённого. Отец от колхоза работал в посёлке  

Пиляндыш лесорубом. Его часто не было дома. Старшие дети и мать работали в колхозе. Дети 

постоянно помогали маме дома  управиться с хозяйством, учились друг у друга добросовестно 

трудиться.   Агафья, окончив 7 классов в Русско – Турекской школе,  поступила  в Шурминскую 

среднюю школу, окончила там 9 классов и  поступила в Уржумский педагогический техникум.  После 

техникума в июне 1941 года молодая учительница  пришла работать в родную начальную школу 

деревни  Кизерь. Но начать педагогическую деятельность пришлось в другой школе. Приказом 

Шурминского РОНО  от 19.09.1941 года Агафья Феопентовна назначается временно учителем 2 класса 

Максинерской начальной школы вместо ушедшей в декретный отпуск учительницы. В середине 

учебного года молодая учительница возвращается в Кизерскую начальную школу.  Очередным  

приказом из районного отдела народного образования    Агафья Феопентовна  назначается заведующей  

Кизерской школы  с 01.08.1942 года. А  10 сентября 1943 года  девушка призвана Шурминским  РВК в  

ряды  РККА и отбыла в г. Киров. Где, как, сколько служила своему Отечеству простая русская девушка 



из Вятской деревни Кизерь, мы не знаем.   О дальнейшей судьбе данных  пока нет. В «Книге Памяти» 

Кировской области, том 12,  тоже нет никаких данных. Имя  Бабиной Агафьи Феопентовны  занесено в 

галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

4.  Бабин 

Анатолий 

Агапович 

родился в д. Средняя Кизерь в 1900 году. В 1931 году вступил в только что организованный колхоз им. 

Будённого. Работал в животноводстве на должности заведующего фермой. На войну Анатолий Агапович 

призван  10.01.1942 года Шурминским РВК. Последнее место службы  173 СП,  90 СД, 67 армия, 

рядовой, стрелок. Умер от ран   05.08.1943 года  в  610 ОМСБ, 26  МСБ  90 сд  67 Армии Ленинградского 

фронта. Похоронен :Ленинградская обл., Мгинский р-н, д. Пильня-Мельница, северо-восточнее, 1200 м, 

по дороге Пильня-Мельница - р.п. № 3.  Жена, Бабина Мария Фоминична, проживала в д. Кизерь  

Шурминского района,  Русско – Турекский  с/с.  О Бабине А.А. есть данные в «Книге Памяти» 

Кировской области,  том 12, стр. 203.  Имя  Бабина Анатолия Агаповича  занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД. 

5.  Бабин 

Афанасий 

Дорофеевич 

Родился в 1910 году  в деревне Верхняя Кизерь  Русско – Турекского с/с Шурминского района 

Кировской области. Призван на фронт 06.07.1941 года Шурминским РВК 06.07.1941 года, 

красноармеец, стрелок, автоматчик. Последнее место службы  912 стрелковый полк. Пропал без вести 

27.07.1941 года в р-не села Севастьяново Калининской области, Октябрьского р – на Севастьяновского 

с/совета.  Жена Бабина Акулина Савватеевна, проживала в деревне Верхняя Кизерь. Последнее письмо 

было 11.07.1941 года, 808 полевая почтовая станция, 912 СП. Есть данные в «Книге Памяти»  

Кировской области том 12, стр. 203. Имя  Бабина  Афанасия Дорофеевича занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД 

6.  Бабин 

Афанасий 

Николаевич 

По данным сведениям  в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр.203  Бабин А.Н. с  1921 года 

рождения, из д. Средняя Кизерь Шурминского района призван Шурминским РВК.  Воинское звание 

младший сержант, должность командир отделения. В марте 1942 года пропал без вести.  

В мае 2014 года на сайте «ОБД (Объединённая База Данных) Мемориал»  найдены  опубликованные 

советские и немецкие документы с дополнительными фактами  о жизни и гибели  воина. Объединив все 

данные, получили следующие  сведения: Бабин А.Н. родился 23.06.1921 года в Кировской области в 

деревне Средняя Кизерь. Служил в 248 артиллерийском полку. С 28.06.1941 г. числился пропавшим без 

вести, но на самом деле, попал в плен в достаточно крупном еврейском местечке Слоним, что 

располагалось в Гродненской области  Белоруссии и было оккупировано немецко – фашистскими 

захватчиками 25 -26 июня 1941 года. Очень многие советские солдаты попали там в плен. Бабин 

находился в лагере  Шталаг  XXC 312,  его личный  лагерный номер 9711. В  учётной карточке 

военнопленного он числился как солдат, рядовой. В плену погиб 06.03.1942 года. Место захоронения 

Лангфельде, могила  № 8.  Сохранилось лагерное фото, сделанное немцами для учётной карточки. 

Фотография размещена на сайте Русско – Турекской школы.  Имя  Бабина  Афанасия Николаевича 

занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 



7.  Бабин 

Георгий  

Николаевич  

Родился в 1918 году в деревне Средняя Кизерь Русско - Турекского с/с Шурминского района , призван 

Шурминским РВК, старший сержант, 165 гаубичного артиллерийского полка, пропал без вести. Есть 

данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 203. Имя  Бабина  Георгия  Николаевича занесено в галерею 

«Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

8.  Бабин       

Егор 

Николаевич 

Бабин Егор Николаевич    Военно-пересыльные пункты и запасные полки  Дата рождения: __.__.1922 

Воинское звание: сержант  Военно-пересыльный пункт: 24 зсп   Выбытие из воинской 

части:15.04.1944 

Куда выбыл: в/ч 437201   (Данные найдены  03 декабря 2020 года на сайте ОБД Мемориал. Память 

народа. – это только один документ, больше никаких других нет. Здесь практически нет никаких  точных 

сведений о месте рождения, месте и времени призыва, о дальнейшей судьбе. Трудно сделать правильные 

выводы по таким неполным материалам). Записано в конце ноября 2020 года. 

9.  Бабин       

Егор 

Осипович  

родился в д. Кизерь Шурминского района, на войну призван Шурминским РВК, красноармеец, пропал 

без вести. Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 203.   Имя  Бабина   Егора Осиповича занесено в 

галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

10.  Бабина 

Зинаида 

Вавиловна 

  Зинаида Вавиловна родилась в 1918 году в деревне Средняя Кизерь Русско – Турекского с/с Шурминского 
района Кировской области. Её мама, Пелагия Захаровна, в 1931 году вступила в колхоз        имени Будённого, 

который в это время был организован в деревне. Дочь помогала в домашнем хозяйстве, радовала успехами в 

школе и планами на будущее. Зинаида закончила 10 классов, педучилище города Уржума, вернулась в родную 

деревню учителем начальных классов и стала работать в Кизерской начальной школе. Работа с детьми очень 
нравилась, приносила радость и удовлетворение, но всё перевернула начавшаяся война.  

          В 1942 году Бабина З.В. была призвана Шурминским РВК Кировской области  в ряды РККА (Рабоче – 

Крестьянской  Красной Армии).  Девушку направили на курсы по военной подготовке. По окончании курсов 
рядовая Бабина З.В. получила направление на Ленинградский фронт, служила  радиотелеграфистом в 77 дивизии 

ПВО (противовоздушной обороны)  в 47-м  об  ВНОС  (отдельном батальоне Воздушного Наблюдения, 

Оповещения и Связи)  4-й роте. С 17 июля 1942 года рядовая Бабина участвовала в боях, защищая город 

Ленинград. К своим обязанностям  боец относилась  очень ответственно, требовала  с себя отличных результатов, 
выполняя боевые задания командиров. Скоро рядовой Бабиной присваивают  звание ефрейтора, должность 

старшего радиотелеграфиста. А 22 декабря 1942 года в числе других  участников обороны города Ленинграда в 

47 об  ВНОС  Бабина Зинаида Вавиловна награждена медалью «За оборону Ленинграда» (Серия  и №  
удостоверения к медали; Приказ  на награждение   № 41   написан   позже:  05 сентября 1943 года). Имя нашей 

землячки Бабиной З.В. занесено на страницу в «Книге памяти блокадного Ленинграда».   

           В военной биографии Зинаиды Вавиловны есть ещё одна медаль – «За боевые заслуги». Об этом в 
Наградном листе  от  04 февраля 1945 года командир 47 об ВНОС подполковник Зинченко и начальник штаба 

капитан Буевич рассказали о подвиге ефрейтора Бабиной, вышестоящие командиры поддержали ходатайство. Вот 

что написано: «Ефрейтор Зинаида Вавиловна Бабина, получив первоначальные  знания  радиста в 47 отдельном 

батальоне ВНОС, в дальнейшей работе на боевых радиостанциях показала исключительное мастерство и знание 
своего дела.  



    В сложных условиях боевой обстановки при массовых налётах авиации противника на пункты и объекты ПВО 

ефрейтор Бабина выполняла все задания командования, показывая при этом образцы отваги и мастерства.  
    При выброске радиостанции на ледяную трассу Ладожского озера Бабина первая установила двухстороннюю 

связь, перекрыв при этом радиус действия радиостанции  РБ  в 12 раз. 

     В дальнейшей работе т. Бабина не имела ни одного случая нарушения радиосвязи и настойчиво 

самоотверженной работой  на радиостанции при неполной смене добилась 100 – процентного приёма и передачи 
всех донесений «Воздух», а также всех радиограмм, направляемых в адрес через данную радиостанцию. 

     За отличную работу в деле радиосвязи и проявленную инициативу ефрейтор Бабина достойна 

правительственной награды, медали «За боевые заслуги».» 
Приказ    частям 77 дивизии Противовоздушной обороны    от 20 февраля 1945 года  № 01 / Н        

от имени Президиума Верховного Совета  Союза  ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество НАГРАЖДАЮ:     

Медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Ефрейтора БАБИНУ ЗИНАИДУ                       Старшего радиотелеграфиста 47 отдельного  

ВАВИЛОВНУ                                           батальона Воздушного Наблюдения, Оповещения  

 и  Связи.  
Пока о дальнейшей жизни учительницы из Кизерской начальной школы,  защитницы Отечества нет данных.    

Есть предположение, что она вернулась с войны. Имя  Бабиной Зинаиды Вавиловны занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД. 

11.  Бабин       

Иван 

Семенович 

Бабин Иван Семёнович родился в 1919 году в деревне Средняя Кизерь. На войну призван Шурминским 

РВК 15 сентября 1939 года. Принимал участие в боевых действиях в 1945 году в войне с Японией. Имеет 

награды. С войны вернулся. Последние годы жил в с. Бобино Кировской области. Там умер и похоронен.  

Более полный рассказ о ветеране войны в школьной книге памяти на букву «Б». Имя  Бабина Ивана 

Семёновича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

12.  Бабин       

Карп 

Сергеевич  

Родился в 1923 году, в деревне Средняя Кизерь, Русско – Турекского с/с,  Шурминского района.  Его 

родители, Бабины Сергей Федосеевич (род. в 1877 году) и мать, Ксения Авдеевна, воспитывали пятерых 

детей : 1912 – Андрей, 1918 – Тимофей, 1920 – Иван, 1923 – Карп, 1926 – Агафья. В 1931 году, когда 

организовался колхоз им. Будённого, семья вступила в колхоз. Отец стал работать кузнецом, а мать 

рядовой колхозницей.  Сыновья подрастали, начинали работать в колхозе, помогали дома, потом  один за 

другим уходили в армию. Про Андрея пока нет данных. Тимофей и Иван начало войны встретили, 

находясь на срочной службе в армии.  

Карп Сергеевич призван в РККА 15.07.1941 года Шурминским РВК. Воевал в звании лейтенанта, в 

должности командира сапёрного взвода, служил в 470 сп, 194 Речицкой сд, 42 ск. Приказом  № 21/н от  

02 декабря 1943 года Карп Сергеевич награждён Орденом Отечественной войны I степени. Подвиг, за 

который наш земляк получил орден, совершался им и его сапёрным взводом   с 09 по 13 ноября 1943 

года. Вот как командир 470 СП рассказал об указанном периоде боёв в «Наградном листе» на лейтенанта 

Бабина К.С.: «В ночь с 09 на 10 ноября 1943 года при прорыве обороны противника в районе  д. 

Стародубка  Лоенского района Гомельской области тов. Бабин со своим взводом сделал в проволочном 



заграждении противника два прохода и обезвредил более ста противотанковых мин противника, чем 

обеспечил беспрепятственный проход батареям полка для оказания своевременной поддержки 

наступающей пехоте, в результате своевременной помощи артиллерии  наступающей пехоте  были 

успешно заняты дер. Стародубка, Чаплин Лоевского района, Заужель  Речицкого района Гомельской 

области.  

        За время боёв с 10 по 13 ноября сапёрный взвод при непосредственном участии тов. Бабина 

обеспечил своевременную постройку НП командира полка и сапёрную разведку населённых пунктов, 

освобождённых от противника.  

       За проявленные мужество и отвагу  т. Бабин заслуживает Правительственной награды – Орден 

Отечественной войны I степени.» 21 ноября 1943 года Подполковник (фамилия).     

    Через месяц Карп Сергеевич погиб, точнее, умер от ран 13.12.43г. в Белоруссии, Гомельская область,  

Стрешинский район, деревня Новая Жизнь. Там первоначально захоронен. Перезахоронен  из д. Новая 

жизнь в 1957 году в братскую  могилу, где 1294 человека, расположенную в Гомельской области, 

Жлобинском районе в центре деревни Папоротное.  Размер захоронения 10 на 20 метров, огорожен 

металлической решёткой. В 1990 году установлена железобетонная скульптура воина. Состояние 

памятника хорошее. Над ним шефствует колхоз «Искра».  Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской 

области том 12, стр. 203. Имя  Бабина Карпа Сергеевича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте 

ОБД. 

13.  Бабин Миней 

Яковлевич 

На сайта ОБД данных пока нет. 30 декабря 2020 год. 

14.  Бабин     

Павел 

Евгеньевич  

Родился в 1923 году в деревне Средняя Кизерь  Русско – Турекского с/с  Шурминского района 

Кировской области  в семье Бабиных Евгения Агаповича (1890 г.р.) и Прасковьи Васильевны.  Родители  

воспитывали двоих детей – Павла с 1923 года и Степаниду  с 1925 года. Когда началась война, 

Степанида пришла работать в заготзерно села Русский Турек. Павел  был  призван в РККА в 1942 году 

Шурминским РВК. Младший сержант, командир отделения. Место службы 239 азсп. Пропал без вести в 

феврале 1944 года. Есть данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр. 203. Имя  Бабина 

Бабина Павла Евгеньевича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

15.  Бабин  

Пимен 

Иванович 
 
 

родился в д. Кизерь в 1906 году. Работал в колхозе. На  фронт призван Шурминским РВК 

(подтверждается справкой Уржумского военкомата).  30.12.1941 года.   Рядовой. Направлен по 

призыву в 397 стрелковую дивизию г. Киров. Служил миномётчиком. В августе 1942 года пропал без 

вести. Есть справка, где указывается, что Бабина П.И. разыскивала жена Ершова Агафья Семёновна с 

1902 года рождения, проживавшая в г. Челябинске на улице Белостоцкого д. 7, кв. 28. Стоит штамп от 

1979 года «по учёту погибшего и пропавшего без вести рядового и сержантского состава не числится». 

Справка подписана 31. 12. 1971 года военкомом. Есть данные в «Книге Памяти» по Кировской области 

том 12, стр. 203,  и  том  17, стр. 285. Имя  Бабина Пимена Ивановича занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД. 



16.  Бабин    

Семён 

Осипович 

 

Родился в деревне Кизерь  Русско – Турекского с/с. Призван на войну Шурминским РВК, гвардии 

сержант, в / ч  67661. Погиб 22.07.1943 года. Захоронен в районе 8 ГЭС Ленинградской области 

Кировского района. Перезахоронен: Ленинградская область, город Кировск, Братское воинское 

захоронение. Есть данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр. 203. Фотография и текст 

даны в школьной книге памяти на букву «Б». Имя  Бабина Семёна Осиповича занесено в галерею 

«Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

17.  Бабин   

Степан 

Савватеевич 

Родился в деревне  Средняя Кизерь Русско – Турекского с/с. в  1923 году.  На войну призван 

Шурминским РВК   в 1942 году,  член ВЛКСМ, гвардии лейтенант,  командир стрелкового взвода  619 

стрелкового полка 203 стрелковой дивизии  57 армии. Погиб в бою  25.04.1944 года.. Захоронен в 

Бессарабии на кладбище Финитыме Мускулат г. Бендеры. Мать Бабина Матрёна Михайловна, после 

войны проживала в д. Кизерь  Русско – Турекского с/с, Шурминского района. Источник информации: 

ЦАМО, ф. 33, оп. 1149, д 242.  Есть данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр. 203. 

Текст дан  в  школьной книге памяти на букву «Б».  Имя  Бабина  Степана Савватеевича занесено в 

галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

18.  Бабин 

Тимофей 

Сергеевич 

Родился в 1918 году в деревне Средняя Кизерь. В РККА  был призван ещё  в 1939 году  Косолаповским 

РВК  Мари АССР. Войну встретил в звании старшего сержанта, был членом ВЛКСМ. 13 августа 1941 

года попал в плен, остался жив, его освободили в 1945 году. Мать Бабина Ксения Авдеевна проживала в 

деревне  Средняя Кизерь. Эти данные из «Донесения об освобождённых из плена»  УТ  3  Уд.Армии  от 

30.10.1945. Предположительно, он вернулся домой. Подтверждения  возвращения нашлись. Текст с ними 

напечатан в книге памяти  школы. Имя  Бабина  Тимофея Сергеевича занесено в галерею «Дорога Памяти» на 

сайте ОБД. 

19.  Бабин    

Фёдор 

Иванович 

родился в д. Средняя Кизерь Русско – Турекского с/с. Призван Шурминским РВК на войну. 

Красноармеец. Служил в 17 стрелковом полку 17 стрелковой дивизии.    Погиб  02.01.1942 года и 

похоронен под г. Малоярославец   в  деревне  Немцово  Калужской области.  Эти данные из 

«Донесения о безвозвратных потерях»  от  28 марта 1942 года за № 3930, воинская часть  17 СД. Имя 

этого воина есть в «Книге Памяти » Калужской области. Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской 

области том 12, стр.  203.  Имя  Бабина  Фёдора Ивановича занесено в галерею «Дорога Памяти» на 

сайте ОБД. 

20.  Бабин      

Фома 

Никифорович  
 

родился в 1900 году в д. Кизерь.  На войну призван Шурминским РВК  ( по данным сайта «ОБД  

Мемориал»  призван  08.02.1943 года  Ново – Александровским РВК Ставропольского края.)  В декабре 

1943 года пропал без вести.  Жена Бабина Евдокия Ивановна проживала по адресу: Ставропольский 

край, станица Ново – Александровская, ул. Партизанская, д. 41.  Есть данные в «Книге Памяти» по 

Кировской области том 12, стр. 203.    Имя  Бабина  Фомы Никифоровича занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД. 

21.  Бешкарев 

Иван 

Родился в деревне Игнашево Шурминского района Васькинского с/с  в 1906 году. Призван на фронт 

Шурминским РВК 26.06.1941 года. Красноармеец, пулемётчик, рядовой. Последнее место службы:  



Семенович  ППС  630  В декабре 1942 года пропал без вести. В донесении «О потерях»  написано – пропал без 

вести в августе 1941 года под Великими Луками. Жена Бешкарева Анастасия Степановна.   Есть 

данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр. 217. (Имя занесено на памятник деревни 

Кизерь). Имя  Бешкарева Ивана Семёновича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

22.  Богатырёв 

Александр 

Ефимович 
 

Родился 28 сентября 1911 года в деревне Верхняя Кизерь  Русско – Турекского с/с Шурминского района 

Кировской области.  Работал в Малмыжском доручастке  дорожным рабочим. На фронт призван 

Шурминским РВК  14.08.1941 года, красноармеец, стрелок, пропал без вести в декабре 1941 года. Жена 

Богатырёва Евгения Алексеевна. После войны она искала мужа: подавала заявление, заполнив при этом 

«Анкету». По данным «Анкеты»: набранные в Шурме призывники отправлены в город Слободской 

Кировской области в Запасной полк. 10 сентября 1941 года они оттуда выбыли  на фронт. Товарищи 

погибли  дорогой под Москвой в сентябре 1941 года. Никаких вестей от мужа и писем от него не было, а 

потом сообщили, что он пропал без вести в декабре 1941 года. Есть данные в «Книге Памяти» по 

Кировской области том 12, стр. 219,  616. Имя  Богатырёва Александра Ефимовича занесено в галерею 

«Дорога Памяти» на сайте ОБД.     (Этот человек в документах  ОБД  дан только с этим отчеством.  С отчеством 

«Якимович» там не было найдено никого.)  

23.  Богатырёв 

Александр 

Иванович 

родился в 1905 году в деревне  Нижняя Кизерь Русско – Турекского с/с Шурминского района 

Кировской области. На войну призван 28.12.1941 года Шурминским РВК. Красноармеец. Последняя 

весточка домой была со Сталинградского фронта 25.12.1942 года.06 января 1943 года старший сын 

пропал без вести. Воинская часть, в которой находился Александр Иванович, воевала уже на 

Северном фронте (данные ОБД; возможно несовпадение и некоторая путаница, так как эти данные 

записывались в 1946 году со слов родителей военкомом Шурминского района). Родители, отец 

Богатырёв Иван Анисимович  мать Александра Павловна,  проживали в деревне Нижняя Кизерь.  

Есть ещё братья: Дмитрий Иванович (1916 г.р.) и Михаил Иванович (1923 г.р.). Домой из них никто 

не вернулся. Есть данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр. 219,  Имя  Богатырёва 

Александра Ивановича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

24.  Богатырёв 

Григорий 

Акимович   

родился в 1908 году в д. Средняя Кизерь. Призван Шурминским РВК  в ноябре 1941 года, красноармеец, 

рядовой.  Последнее письмо в марте 1942 года. Полевая  почта  1482,  п/я  №2, 314 стрелковый полк. 

Пропал без вести в апреле 1942 года. Жена Богатырёва Т.Т. проживала в д. Средняя Кизерь.  Есть 

данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр. 220 ,  Имя  Богатырёва Григория 

Акимовича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

25.  Богатырёв 

Дмитрий 

Иванович 

родился в 1916 году в д. Нижняя Кизерь. На фронт призван Шурминским РВК , б/п,  красноармеец, 

стрелок  269 стрелкового полка 63 гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 17 января 1943 года 

севернее рабочего посёлка «2-й километр» на берегу реки Невы. Захоронен у рабочего посёлка 5 

Ленинградской области Кировского района. Жена Богатырёва Анна Владимировна.  Есть данные в 

«Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр. 220   Имя  Богатырёва  Дмитрия  Ивановича 



занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

26.  Богатырёв  

Егор 

 Иванович 

родился  в 1908 году  в деревне Кизерь  Русско – Турекского с/с Шурминского района Кировской 

области.  На войну призывался Кировским РВК города Красноярска 26.06.1941 года.   Рядовой. Пропал 

без вести в ноябре 1943. Жена Караваева В.П.  проживала в городе  Красноярск, посёлок «1-го 

августа». Имя  Богатырёва  Егора Ивановича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. м 

27.  Богатырёв 

Михаил 

Иванович 

родился  в 1923 году в д. Нижняя Кизерь Русско – Турекского с/с. На войну призван в 1942 году 

Шурминским РВК. Красноармеец, б/п. В январе 1943 года было последнее письмо. Пропал без вести в 

феврале 1943 года. Родители - Богатырёв Иван Анисимович  и мать Александра Павловна - проживал  

в  д. Нижняя Кизерь.  Есть данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр.  220. 

Богатырёв М.И. родной брат Богатырёва Александра Ивановича, Дмитрия Ивановича.  Имя  

Богатырёва  Михаила Ивановича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД.  

28.  Богатырёв  

Пётр 

 Акимович  
 

Пётр Акимович родился в 1924 году в деревне  Верхняя Кизерь Русско – Турекского с/с Шурминского 

района Кировской области. Призван Шурминским РВК. Красноармеец, автоматчик.  

1 осб., 73 осбр. Погиб в бою 14.02.1943 года. Первичное место захоронения  Ленинградская область 

Мгинский р-н, Синявский с/с, рабочий посёлок Синявино, севернее 1 км.  Перезахоронен  Ленинградская 

обл., Кировский р-н, городской  посёлок  Синявино, ул. Песочная.  Отец Богатырёв Аким Фёдорович, проживал в 

деревне Верхняя Кизерь. 

Есть данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр.  221.  

Имя  Богатырёва  Петра Акимовича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

29.  Борисов  

Алексей 

Поликарпович 

Родился Алексей Поликарпович в обычной крестьянской семье русских жителей д. Верхняя Кизерь  

Борисовых Поликарпа Яковлевича (1880 г.р.) и  Надежды Михайловны в  1913 году. В 1931 году 

Борисовы стали членами образованного в деревне колхоза. В РККА на фронт  Алексей Поликарпович 

призван Шурминским РВК, воевал в звании рядового. Умер от ран в ноябре 1944 года. Захоронен в д. 

Сучки Сталинградской области. Есть данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр. 

223.    Имя  Борисова Алексея  Поликарповича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

30.  Буторин 

Николай 

Зиновьевич 
 

       Родился в 1922 году (по другим данным в 1921 году) в деревне Новая Тушка Малмыжского района Кировской 

области. Потом семья переехала в соседний Уржумский район (в то время Шурминский) и поселилась в деревне 
Нижняя Кизерь  Русско – Турекского с/с Шурминского района Кировской области. Отец – Буторин Зиновий 

Антонович – жил в деревне Нижняя  Кизерь  в войну и после неё. Сын Николай, окончив школу, уехал из дома 

учиться дальше.  
         Буторин Николай Зиновьевич в РККА на фронт призывался 18.02.1942 года  Соликамским РВК Молотовской 

области. Русский, член ВЛКСМ  с 1944 года, красноармеец, стрелок, разведчик 78 отдельной гвардейской 

разведывательной роты 76 гвардейской стрелковой Черниговской краснознамённой дивизии 234 гвардейского 

стрелкового Черниговского полка  70 Армии. Буторин Николай воевал на Брянском, Центральном фронтах, с 
августа 1943 года – на I Белорусском фронте. 

В 1943 году дважды ранен, но легко, как написано в наградном листе. Разведчик Буторин Н.З. награждён двумя 



боевыми орденами.  

          Приказ    № 133/ Н  от  03 сентября 1944 года на награждение орденом  «Красная звезда». Подвиг: 
«Шестой раз в тыл противника пробрался опытный лазутчик тов. Буторин. Работая в тылу противника с 17 августа 

1944 года по 23 августа 1944 года в районе города Радзымин Варшавского воеводства, разведал расположение 

штаба немецкой дивизии «СС» в деревне  Фольварк – Яктора Радзыминского уезда Варшавского воеводства, 

вновь строящуюся оборону на высоте 92,0 в районе деревни Завады Варшавского воеводства. В городе Радзымин 
товарищ Буторин разведал крупное скопление танков, автомашин, самоходных пушек и артиллерии противника; 

зафиксировал оборону на подступах к городу, окружающую его со всех сторон. Товарищ Буторин, ведя 

наблюдение за большаком, ведущим в город Радзымин,  давал ценные сведения о движении пехоты, техники и 
кавалерии противника.  За выполнение задания командования, за проявленные при этом доблесть и мужество, 

достоин награждения орденом «Красная звезда». Командир 78 отдельной гвардейской разведывательной роты 

гвардии старший лейтенант  Харитончик. 30 августа 1944 года.   Заслуживает награждения орденом «Красная 

звезда».  Начальник разведки дивизии гвардии подполковник Завальнюк.  31 августа 1944 года.»  Одновременно с 
орденом  красноармеец Буторин получает новое военное звание – гвардии младший сержант. Орденом «Красная 

звезда» наградили 6 разведчиков группы, выполняющих данное задание. 

          Приказ  от 30 сентября 1944 года  на награждение орденом «Красное знамя». 

Подвиг: «Гв. мл. сержант Буторин Н.З., являясь разведчиком, неоднократно переходил линию фронта противника 

с группой по заданию командования.  Работая разведчиком в тылу врага, припрорыве обороны немцев на реке 

Припять тоарищ Буторин установил отход Дывинской группировки и своевременно сообщил командованию. 
Также работая в тылу противника с 24 августа по 26 августа 1944 года, с 28 августа по 01 сентября 1944 года, со 02 

сентября  по 09 сентября 1944 года на подступах к Варшаве, товарищ Буторин выполнял ответственные задания 

командования и командира группы разведчиков по разведке сил и средств войск противника в его тылу. Данные о 

противнике тов. Буторин своевременно докладывал старшему группы разведчиков для передачи их командованию 
по радио. За неоднократное и умелое выполнение  специального задания по разведке в тылу врага и проявленные 

при этом мужество, храбрость и героизм гвардии младший сержант Буторин достоин правительственной награды 

– ордена «Красное знамя».  Командир 78 отдельной  гв. разведывательной роты  гв. ст. лейтенант Харитончик.  10 
сентября 1944 года.   Заслуживает награды ордена  «Красное знамя».   Начальник штаба 76 гв. стрелковой 

Черниговской краснознамённой дивизии гв. полковник  Шеремет.  10 сентября 1944 года.»  

         26 января 1945 года уроженец деревни Новая Тушка, житель деревни Нижняя Кизерь и города Соликамск, 
разведчик, гвардии младший сержант, защитник Отечества, молодой человек Буторин Николай Зиновьевич погиб, 

освобождая Польшу, на юго-восточной окраине местечка  Домбравкен. Варшавского воеводства. Захоронен там 

же. Могила № 1, ряд 2, 2-й с южной стороны. (Источник информации: ЦАМО Фонд: 6696 Опись: 270278с 
Дело: 10.)   
Есть данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр. 231.   Имя   Буторина  Николая Зиновьевича 

занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

31.  Бушков 

 Яков 

Самойлович  

Родился Яков Самойлович в д. Янгорашково Р-Тимкинского с/с в 1907 году, (это имя  занесено в список 

деревни Кизерь на памятник). Призван Уржумским РВК. Красноармеец. Орудийный номер 43 

гвардейской латышской стрелковой дивизии. Умер от ран 05.12.42 года. Захоронен в д. Пожалеево.  Есть 

данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр. 234.     Имя  Бушкова Якова Самойловича 



занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД.  

32.  Вахрушев 

 Иван 

Афанасьевич 

Родился в 1903 году в д. Кизерь  Максинерского с/с Шурминского района Кировской области. Работал 

кузнецом. Призывался Шурминским РВК 27 мая 1942 года. Служил в 177 стрелковой дивизии, 502 

стрелковом полку.  Рядовой. Стрелок.  Погиб 26.02.1944 года во время боя.  Захоронен : Эстонская 

ССР, Нарвский район;  1,6 км   южнее деревни Ванамыйза на поляне в братской могиле, в списке 

значится под № 333.  Жена Вахрушева Татьяна Николаевна проживала по месту рождения мужа. Есть 

данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр. 240,  

  Имя Вахрушева Ивана Афанасьевича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

33.  Воробьёв 

Василий 

Иванович  
 

Родился в деревне Кизерь в 1907 году. Призван Шурминским РВК. Рядовой, стрелок, 365 стрелкового 

полка, 119 стрелковой дивизии. Погиб 31.03.1944 года в бою. Первичное захоронение Калининская 

область, Идрицкий р-н, д. Скураты, южнее 600 м. Данные ОБД. Список безвозвратных потерь по 365 

СП  119 СД  за период с 27 марта по 08 апреля 1944 года. Перезахоронен в деревню  Байкино 

Себежского района Псковской области. Жена Воробьёва Мария Фёдоровна, проживала в д. 1-я Кизерь.  

Есть данные в «Книге Памяти» по Кировской области том 12, стр. 258. Имя Воробьёва Василия 

Ивановича занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД. 

34.  Гилазатдинов 

Патых  
 

Родился в 1908 году в Татарской АССР  Балтасинского  (Балташинского)  района деревни Сосны. 

Призван на войну из деревни Кизерь 26 июня 1941 года  Шурминским РВК, рядовой, красноармеец, 

стрелок, беспартийный. Считается  пропавшим  без вести  с августа 1941 года. Жена Гилазатдинова 

Газиза проживала в деревне 2-я Кизерь Максинерского сельского совета с сентября 1941 года. 

Последнее письмо получено было 04 июля 1941 года из города Слободского о том, что муж едет на 

фронт. Больше о нём ничего не известно.  Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области том 12, 

стр. 618.     

35.  Горохов 

Василий 

Васильевич 
 

Родился Василий Васильевич в деревне Кизерь в 1925 году в семье Гороховых Василия 

Митрофановича и Анны Прокопьевны.  На службу в РККА  призван 14  июля  1943 года Шурминским 

РВК  Кировской области.  Рядовой  красноармеец, член ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодёжи), стрелок  371 стрелкового  Брестского Краснознамённого полка 

130 стрелковой Таганрогской ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова дивизии.    Полевая 

почта этой войсковой части  04188.  Боец погиб  в бою на северо-западной окраине местечка  Хазелау  

Кёнигсбергского округа  Хайлигенбайского района в Восточной Пруссии 16 марта 1945 года. Здесь он 

и был первично захоронен. Родителям было выслано извещение за № 0359 от 17 марта 1945 года.   К  

30 – летию  Победы  Советского Союза в  Великой  Отечественной  войне  было произведено 

перезахоронение  советских бойцов, погибших  в Калининградской области (бывший Кёнигсбергский 

округ), в город Мамоново на воинское захоронение, образованное в феврале 1945 года. Первоначально  

здесь  захоронили 1075 воинов. С 1975 года  в мемориальном комплексе числится 1353. В центре 

воинского захоронения скорбящая фигура матери перед надгробными плитами с именами 

увековеченных защитников Родины.  Плиты освещает и охраняет покой  Вечный Огонь. На одной из 



плит можно прочитать: № 322 рядовой Горохов Василий Васильевич, погиб 17.03.1945. 

По другому «Донесению о безвозвратных потерях» Горохов Василий Васильевич значится как 

младший сержант, замковый. Погиб 25.07.1944 года  в бою. Захоронен в  деревне Черновицы  

Брестского района, Брестской области  в Белорусской АССР.    

Все остальные данные  абсолютно совпадают. Даже фамилии командиров, которые подписывали 

документы, те же самые, с теми же званиями. Вот такая история и такая путаница.  Эта путаница 

отразилась и в списках  «Книги  памяти»  Кировской области по Уржумскому  району, стр. 272. Здесь 

две статьи на одного героя.   

Имя  Горохова Василия Васильевича занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД.  

36.  Гребнев 

Тимофей 

Савельевич 
 

Родился Тимофей Савельевич в деревне Средняя Кизерь Русско – Турекского с/с  в 1918 году. К началу 

Отечественной войны 1941 года  Тимофей Свельевич имел профессию учителя и начал работать в 

школе, но был призван в РККА.  Сержант, радист, последнее место службы 15 гвардейская стрелковая 

дивизия. Пропал без вести 12.07.1942 года. Родители  Савелий Зиновьевич и Харитинья Семёновна 

проживали  в деревне Средняя Кизерь  Русско - Турекского с/с. Есть данные в «Книге Памяти» по 

Кировской области том 12, стр. 275.   Имя  Гребнева  Тимофея  Савельевича занесено в галерею 

«Дорога памяти» на сайте ОБД.  

37.  Гребнев 

Федосей 

Савельевич 

Родился Федосей Савельевич в д. Средняя Кизерь Русско -Турекского с/с  в 1912 году. Это старший сын 

и первый ребёнок в семье Гребневых  Савелия Зиновьевича и Харитиньи Семёновны. До войны он уехал 

в Коми. Поэтому на фронт призван 30.08.1942 года Кожвинским РВК  Коми ССР. Последнее место 

службы полевая почта 63429,  1257 СП. Красноармеец, стрелок, б/п. Последнее письмо было 12 июня 

1943 года. В июне 1943 года пропал без вести. «Донесение послевоенного периода» № 51428  

Шурминского РВК от 15.06.1946 года. Гребневы Тимофей Савельевич и Федосей Савельевич родные 

братья.  Есть данные в «Книге Памяти» по Кировской области, том 12, стр. 276,   Имя  Гребнева Федосея 

Савельевича занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД. 

38.  Дёмин  

Николай 
Александрович 

 

Родился в деревне Кизерь Русско – Турекского с/с Шурминского района Кировской области  в 1916 году.  

Призван Шурминским РВК. В апреле 1942 году пропал без вести. Есть данные в «Книге Памяти» 

Кировской области, том 12, стр. 285.    

Имя  Дёмина Николая Александровича занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД. 

39.  Домнин 

Климентий 

Евстафьевич 

Родился в 1909 в деревне Кизерь  Русско – Турекского с/с  Шурминского района Кировской области. 

Работал в колхозе  имени Буденного в должности  ветеринарного санитара. На войну призван 

Шурминским  РВК. Служил в 9 гвардейской  механизированной бригаде. Гвардии старшина, санитарный 

инструктор роты. Убит 25.01.1945 года. Захоронен в городе  Приекуле  Лиепайского  района  в  Латвии, 

перезахоронен из хутора Дицмани  Приекульской  волости, братская могила № 12. Жена – Домнина 

Федосья Лазаревна. Рассказ о Домнине К.Е. помещён в Книгу Памяти Русско – Турекской школы. Имя  

Домнина Климентия  Евстафьевича занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД. 



40.  Дюпин  

Герман 

Васильевич  
 

 Из деревни Кизерь Русско – Турекского с/с, родился в 1922 году. Его мать Дюпина Евдокия Васильевна 

в колхоз не вступала. Сын добровольно был членом колхоза  им. Будённого. На фронт Герман 

Васильевич призван Шурминским РВК. Рядовой, 07.03.1943 убит в бою. Захоронен в деревне Зидьки 

Змиевского района Харьковской области. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области  по 

Уржумскому району, том 12, стр. 620. Данные Дюпин Г.В. и Дуюнин Г.В. очень похожи. Возможно, это 

один и тот же человек. Имя Дюпина Германа Васильеввича занесено в галерею «Дорога памяти» на 

сайте ОБД. 

41.  Дуюнин 

 Герман 

Васильевич 

Из деревни Кизерь Русско – Турекского с/с. Призван Шурминским РВК, Гвардии рядовой, 07.03.1943 

года убит в бою. Захоронен в деревне Зидьки Змиевского района Харьковской области. Есть данные в 

«Книге Памяти»  Кировской области  по Уржумскому  району, том 12, стр. 290.  Данные Дюпина Г.В. и 

Дуюнина Г.В. очень похожи. Возможно, это один и тот же человек. Имя  Дуюнина Германа Васильевича 

занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД. 

42.  Егельдин 

Василий 

Алексеевич 

Василий Алексеевич родился в 1911 году в д. Нижняя Кизерь, Русско – Турекского с/с, Шурминского р – 

на Кировской области. Работал в колхозе  «Трудовик» столяром, был признанным мастером по дереву. В 

РККА  призван  Шурминским  РВК в первые дни войны. Красноармеец. Последнее место службы – 43 

армия  186 А зсп (армейский запасной стрелковый полк). Убит в бою 06 сентября 1941 при налёте 

вражеских самолётов осколком авиабомбы  на шоссе Москва – Брест в Смоленской области. 

Первоначально захоронен: Смоленская обл., Кировский р-н, д. Жилино, северо-восточнее, 500 м. В 1952 

– 1955 годах произведено перезахоронение из многих мест, погибшие защитники собраны в одно новое 

место:  Смоленская область  Рославльский р-н, г. Рославль, 34 км, посёлка Екимовичи, центр, шоссе 

Москва - Брест, юго-восточнее, 10 м, братское воинское захоронение 17-4. В нём покоятся останки 1577 

воинов, все имена, большинство воинских званий и дат гибели известны. Список на 48 листах. Среди 

них и имя Егельдина Василия Алексеевича.  Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области, том 12, 

стр.291 (здесь указано, что он пропал без вести.) и  том  17, стр. 291.  Имя  Егельдина Василия 

Алексеевича занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД. 

43.  Егельдин 

Тимофей 

 Ильич 

      Родился в 1910 году в д. Нижняя Кизерь Русско – Турекского с/с Шурминского района Кировской 

области. Работал в колхозе «Трудовик», счетовод. Жена 1908 г.р., Егельдина Александра Игнатьевна 

тоже работала в колхозе.   

     Тимофей  Ильич призван в ряды РККА Шурминским РВК 26 июня 1941 года. Рядовой, стрелок, б/п. 

Последнее место службы – 248 стрелковая  Одесская дивизия  902 стрелковый полк. Зима 1945 года. 

Чувствуется близкий конец войне. Но воевать легче и проще не становится. Наоборот, немцы 

защищаются отчаянно. Воинская часть, в которой воюет рядовой Егельдин Т.И., на реке Одер.  

      В одном из боёв 02.02.1945 года солдата Егельдина Тимофея сочли погибшим. Его жене отправили 

похоронку, где указано место захоронения мужа: захоронен в местечке Грос – Ноендорф в районе г. 

Врицен, на реке Одер, Германия. Но на самом деле он был жив. 03 февраля 1945 года на него наткнулись 



немцы. И Тимофей Егельдин попал в плен. Он был помещён в лагерь для военнопленных  Шталаг  3«А».  

Лагерь размещался в Германии. Два месяца провёл пленённый солдат в немецком лагере. 04 апреля 1945 

года невольники были освобождены. Их оказалось очень много, несколько тысяч. Все освобождённые 

были переведены в другой лагерь – советский, специальный, № 239, чтобы совершить спецпроверку  

бывших военнопленных. По результатам всех проверок Егельдин Тимофей Ильич освобождён, с него 

сняты все подозрения. По состоянию здоровья  19 апреля 1945 года его отправляют домой.  

      Постепенно начала налаживаться мирная жизнь.  А 07 октября 1957 года Егельдину Тимофею 

Ильичу вручили боевую медаль «За отвагу».  

Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 291,   Имя  Егельдина Тимофея Ильича занесено в галерею 

«Дорога памяти» на сайте ОБД. 

44.  Еговцев 

Николай 
Александрович 
 

 

 

Родился 14 февраля 1920 года в д. 1-я Кизерь Максинерского с/с в крестьянской семье. На войну призван 

Шурминским РВК  09 октября  1940 года. Через 8 месяцев началась война. Последнее место срочной 

службы п/я 79.  

      Красноармеец, стрелок. В августе 1941 года пропал без вести.  Последнее письмо было 10 июня 1941 

года.  Оказывается, рядовой Еговцев попал в плен. Информация о военнопленном обнаружена в 

трофейной немецкой картотеке. Вот что там написано: «Родился 14.02.1920 года в Кировской области в 

д. 1-я Кизерь. Личный лагерный номер № 10293/312, дата пленения 01.07.1941 год. Место пленения 

Волоковыск. Находился в Шталаге XXC(312). В лагерь доставлен 14.09.1941 года.           Последнее 

место службы перед пленом 1729  артиллерийский полк.  Профессия крестьянин. Имя отца – Александр; 

матери – Рожкова.    Жена Еговцева Таисия Поликарповна проживала в д. 1-я Кизерь.»  Мы не знаем, как 

и когда был освобождён от плена красноармеец Еговцев  и  направлен в боевые части. Но в «Книге 

Памяти» читаем: «… стрелок 414 стрелкового полка, умер от ран 02.05.1945 года в ПЭП – 40.»  По 

документу ОБД рядовой Еговцев умер  в  ЭГ 1071 от тяжёлого ранения в грудную клетку. 

Первоначально захоронен  в Польше в городе  Штольп ,  братская могила № 7.  Перезахоронен: 

Польша, Гданьское воев., пов. Слупский,  г. Слупск, восточная часть немецкого кладбища, могила 
№ 7. Почти вся информация о военной судьбе Еговцева Н.А. найдена в ОБД.  Источник информации о 

пленении: ГА Кировской области, фонд: Трофейная и фильтрационная картотека, ф. Р3819,  

Опись:1А, Дело 5714.  Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области, том 12, стр.292. (Написаны 

две статьи на одно имя с разными данными, но по всем обнаруженным документам – это один человек.)  

Имя  Еговцева Николая Александровича занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД. 

45.  Емельянов 

Александр 

Гаврилович   

Русско Турекский сельский совет. Призван Уржумским РВК. Красноармеец, пропал без вести. Есть 

данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 292, На сайта ОБД данных пока нет. 30 декабря 2020 год. 

46.  Емельянов Родился 26 декабря 1912 года в деревне 1 Кизерь. Призван Шурминским РВК. Кадровый военный, на 



Василий 

Михайлович 

службу  в РККА поступил 27 ноября 1934 года. Младший лейтенант, командир взвода 46 отд.стр. 

бригады  в 1 Уд. А.   29(31).12.1941 года погиб в бою под Москвой. Мл. лейтенант Емельянов захоронен 

у деревни Никольское Ломашинского района Московской области. Перезахоронен в деревню Олейкино 

у сельского совета Лоташинский район Московской области.  Жена Кузнецова Юлия Павловна. Есть 

данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 293.     Имя  Емельянова Василия Михайловича занесено в 

галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД. 

47.  Емельянов  

Петр 

Михайлович  

Русско Турекский сельский совет деревня Кизерь  Призван  Шурминским РВК. Красноармеец, пропал 

без вести. Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 294.  На сайта ОБД данных пока нет. 30 декабря 

2020 год. 

48.  Ершов  

Алексей  

Луппович 

Родился в 1905 году в деревне Поташово Шурминского района Кировской области. Женился. Родились 

дети. Семья переехала на другое место жительства. В 1937 году стал членом колхоза имени Будённого в 

деревне Средняя Кизерь  Русско – Турекского с/с Шурминского района Кировской области. Работал там 

кузнецом. На фронт призван Шурминским РВК. Рядовой, пулеметчик 24 гв. танковой бригады.  

13.07.1943 года погиб в бою на Курской дуге. Захоронен у деревни Веселое северо – восточнее на 1 км. 

Прохоровского района Курской области. Жена – Ершова Наталья Семеновна, проживала в деревне 

Средняя Кизерь, работала в колхозе имени Будённого. Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 296.  

Имя  Ершова Алексея Лупповича занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД.  

49.  Ершов  

Михаил 

Алексеевич 
 

Родился в 1924 году.  На войну призван Шурминским РВК, младший скржант, командир отделения  95 

стрелковой дивизии. Погиб в бою 07.091943 года. Захоронен в д. Кукуево Смоленской области. Данные  

«Книги Памяти»   том 12, стр. 297.  Его отец Ершов Алексей Луппович, погиб двумя месяцами раньше 

на Курской дуге.   Имя  Ершова Михаила Алексеевича занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте 

ОБД.      

50.  Жиделев 

Ефим 

Васильевич 

Родился в деревне Вороньё Беляковского с/с.. На войну призван из деревни Верхняя Кизерь 13.08.1941 

года Шурминским РВК. Солдат, беспартийный. Пропал без вести в октябре 1942 года. Последнее письмо 

было с дороги 10.07.1942 года. Жена  Жиделёва Валентина Лукьяновна, проживала в деревне Верхняя 

Кизерь. Есть данные в «Книге Памяти»  по Кировской области том 12, стр. 299. Имя  Жиделёва Ефима 

Васильевича занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД.      

51.  Жидяев 

Сергей 

Михайлович 

Данных пока нет. 31 декабря 2020 года.  

52.  Заболотский 

Григорий 

Иванович 

Родился в Нижней Кизери  Шурминского района Русско – Турекского с/с в 1911 году. На войну призван 

29.08.1941 года Шурминским РВК, красноармеец, стрелок, беспартийный. Пропал без вести 03.1942 года 

(по другим данным в январе 1942 года). Место службы 7 гвардейская дивизия 288 стрелкового полка 2 

батальон 5 рота. Последнее письмо было послано 18.01.1942 года, полевая почта 140, 7 ГД, 288 СП, 2 

батальон, 5 рота. Жена  Заболотская  Анна Михайловна, проживала в деревне  Нижняя Кизерь.  



Заболотский Григорий Иванович  и Заболотских Арсений Иванович братья, оба женаты, жили в одном 

доме.  Данные  взяты  из «Похозяйственной книги» деревни  Нижняя Кизерь  Русско – Турекского с/с  

Шурминского района  колхоза «Трудовик» на 1940 – 1943 г.г. (Фонд 26, опись1, дело 12-18).   Есть 

данные в «Книге Памяти»  по Кировской области том 12, стр. 303.  Имя  Заболотского Григория 

Ивановича  занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД.      

53.  Заболотский 

Михаил 

Иванович 

Родился в 1899 году в деревне Нижняя Кизерь Шурминского района Русско – Турекского с/с. На войну 

призван  Удерейским РВК  Красноярского края, красноармеец, беспартийный. Убит 14.07.1943 года. 

Похоронен в окрестности села Сетуха  Новосельского района  (к 2014 году это уже  Залегощенский  

район)  Орловской области. Последнее место службы 129 стрелковая дивизия.  Жена  Заболотская Марфа 

Алексеевна, проживала в деревне Нижняя Кизерь. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области 

том 12, стр. 304.  Имя  Заболотского Михаила Ивановича  занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте 

ОБД.      

54.  Заболотских 

Арсений 

Иванович   
 

Родился в деревне  Нижняя Кизерь Шурминского района  Русско – Турекского с/с в 1911 году. Работал в 

колхозе «Трудовик» конюхом. На войну призван  в ноябре 1941 года Шурминским РВК, солдат, стрелок, 

беспартийный. В феврале 1942 года пропал без вести.  Жена – Светлакова  Мария Григорьевна 

проживала  в деревне Нижняя  Кизерь.   Последнее письмо  жене было по пути на фронт  от 13 октября 

1941 года без  обратного адреса. Заболотский Григорий Иванович  и Заболотских Арсений Иванович 

братья, оба женаты, жили в одном доме.  Данные  взяты  из «Похозяйственной книги» деревни  Нижняя 

Кизерь  Русско – Турекского с/с  Шурминского района  колхоза «Трудовик» на 1940 – 1943 г.г. (Фонд 26, 

опись1, дело 12-18). На братьев есть данные в «Книге Памяти»  по Кировской области том 12, стр. 302, 

303.  Имя  Заболотских Арсения Ивановича  занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД.      

55.  Заболотский 

Георгий 

Николаевич  

Из Русско – Турекского с/с. Призван Шурминским РВК. Пропал без вести. Есть данные в «Книге 

Памяти»  по Кировской области том 12, стр. 302.  Никаких других данных нет на имя этого человека в 

ОБД. 01 января 2021 года. 

56.  Зайцев  

Григорий 

Романович  

Родился в 1917 году в деревне Кизерь. Призван Шурминским РВК. Младший сержант, командир 

отделения. 236 сп. Умер от ранения в поясницу 02.12.1943 года в  65 ОМСБ. Захоронен в с. Корени 

Полесской области, Белорусская АССР.  Родственник - Зайцев Илья Алексеевич - проживал  в д. Кизерь 

Шурминского района.  Данные из «Книги учёта умерших» 65 ОМСБ  от  01 октября 1943 – 10 декабря 

1944.  Есть данные в Книге Памяти Кировской области, том 12, стр. 308. Имя  Зайцева Григория  

Романовича занесено в галерею «Дорога памяти» на сайте ОБД.      

57.  Зайцев  

Иван 

Михайлович  

 

Родился в 1921 году в деревне Кизерь  Русско – Турекского с/с Шурминского района Кировской области. 

Иван  Михайлович призван в РККА  23 июня 1941 года Шурминским РВК.  Воевал в воинском звании 

рядового. Пропал без вести 16 декабря 1942 года. Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 308. Имя  

Зайцева Ивана Михайловича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД.      

58. * Кавардаков родился в 1922 году в д. Тушнур  Ново – Торьяльского района  Марийской ССР. Перед войной проживал 



Аркадий 

Иванович 

в д. 1-я Кизерь Максинкрского с/с Шурминского района. Призван на войну Шурминским РВК в августе 

1941 года,   направлен в 14 запасной полк г. Слободского. Звание рядовой, должность шофёр. 

Письменной связи не было. В декабре 1942 года пропал без вести. Искали родные: сестра Кавардакова 

Клавдия Ивановна и отец Кавардаков Иван Андреевич. Заявители проживали в д. 1-я Кизерь. Есть 

данные в «Книге Памяти» Кировской области том 12, стр. 324,  Имя  Кавардакова Аркадия  Ивановича  

занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД.     

59.  Колабин  

Иван 

Николаевич 

Иван Николаевич родился в 1905 году в д. Верхняя Кизерь Русско – Турекского с/с  Шурминского 

района Кировской области. Призван в РККА Шурминским РВК. Красноармеец, рядовой  472 

стрелкового полка 100 стрелковой дивизии. Убит в бою 15. 10 1943 года, захоронен в с. Колесницы.  

Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр.342. Там написано, что погиб 12.10.1943 г. и первично 

захоронен у с. Луковица Украинской ССР, Киевской области  Переяслав – Хмельницкого района, на 

правом берегу Днепра, высота 224,5. Жена Колабина Анна Павловна проживала в деревне Верхняя 

Кизерь, работала техничкой на КТФ колхоза имени Будённого, воспитывала пятерых детей. Имя  

Колабина  Ивана  Николаевича  занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

60.  Комиссаров   

Андрей  

Игнатьевич  

Родился в 1906 году в деревне Нижняя Кизерь Шурминского района  Русско – Турекского с/с. Работал в 

колхозе  «Трудовой» кузнецом, был бригадиром. Вместе с женой Анастасией Михайловной воспитывали 

троих детей, жена с 1908 года рождения, работала в колхозе. Призван в РККА  Шурминским РВК  в 

апреле 1942 года, красноармеец. Пропал без вести. И только в середине 1945 года стало известно, что 

Комиссаров А.И. 18.10.1942 года погиб в германском плену.  Первично захоронен Украинская ССР 

Каменец – Подольская область, Славутский район, город Славута. Есть данные в «Книге Памяти» 

Кировской области,  том 12, стр. 345. 

Ниже указаны данные из «Донесения о безвозвратных потерях» : Справка о взятии на учёт погибших 

военнослужащих Красной Армии в концентрационных лагерях «Славута». Имя нашего земляка 

Комисарова Андрея Игнатьевича  в  составе списка  из 20 тысяч фамилий советских военнослужащих 

Красной Армии, умерших в концентрационных лагерях военнопленных «Славута» с 08.12.1942 года по 

1944 год. Документы в трёх книгах хранятся на выставке «Партизаны Украины в борьбе против  немецко 

– фашистских захватчиков. г. Киев». Специальная комиссия проверила и подтвердила  правильность 

записей. Небольшая справка удостоверяет, что «список военнопленных составлен на 1084 листах». 

Главупраформ  Красной Армии от 02.03.1945 года за № 27087. Документ этот скреплён печатями и 

подписями. Имя  Комисарова Андрея Игнатьевича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

61.  Комиссаров 

Григорий 

Игнатьевич 

родился в 1918 году в д. Нижняя Кизерь. В РККА призван Шурминским РВК  23.09.1938 года.  

Красноармеец, стрелок, б/п, В сентябре 1942 года пропал без вести. Последнее место службы – 

Калининский фронт. Жена Комисарова Анастасия Игнатьевна. Мать – Комисарова Мария Анисимовна. 

Последнее письмо в июне 1942 года. Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской области  том 12, стр. 

345, 624. Имя  Комисарова  Григория Игнатьевича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

62.  Комиссаров родился в 1915 году в д. Нижняя Кизерь Русско – Турекского с/с, Шурминского района Кировской 



Николай 

Сергеевич 

области. В 1937 году молодой человек призван в РККА на срочную службу. Перед Отечественной 

войной успел вернуться домой. Видимо, тогда и женился.  Жена Комисарова Мария Дмитриевна. Вместе 

с молодыми жил отец Комисарова Николая - Комиссаров Сергей Павлович, 1888 года рождения. На 

войну  Николай Сергеевич призван Шурминским РВК  30.12.1941 года.  На карте боевых действий 

можно заметить только одну дорогу для рядового Комиссарова:  от города Кирова на город Сталинград. 

Красноармеец, б/п, стрелок. Последнее место службы – Сталинградский фронт, воинская часть 90  

оминдн 131сд (90 отдельный миномётный дивизион 131 стрелковой дивизии). Это данные ЦАМО, фонд 

1353, опись 2, дело 8.  Последнее письмо было тоже со Сталинградского фронта 03.08.1942 года. В 

справке  военкома Шурминского РВК – «считать пропавшим  без вести  в августе 1942 года». Но в 

списке, уточняющем потери, составленном  Шурминским РВК  от 16 января 1947 года написано, что 

Комиссаров Николай Сергеевич пропал без вести  в октябре 1942 года (ЦАМО, фонд 88, опись 977520, 

дело 113). Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской области  том 12, стр. 624, 345.  

 Имя  Комисарова  Николая   Сергеевича  занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

63.  Комиссаров 

Сергей   

Ильич 

Родился в деревне Нижняя Кизерь в 1925 году. Призван на фронт в январе 1943 года Шурминским РВК 

Кировской области. Последнее место службы 1101стрелковый полк 326 стрелковая дивизия. Воинское 

звание младший сержант, воинская должность командир отделения. 24.05 1945 года умер от ран. 

Диагноз: перелом голени, поставлен 10.05.45.  Захоронен:   Польша, город  Альтдам,   станция 

Арнимевальде, 380  метров  юго –  восточнее  лагеря  авиазавода, могила № 7.   

         Более полный рассказ о герое напечатан в книге памяти школы на букву «К». Есть данные в «Книге 

Памяти»  Кировской области  том 12, стр. 345. Имя  Комисарова  Сергея  Ильича  занесено в галерею 

«Дорога Памяти» на сайте ОБД.  

64.  Комлев 

Кузьма 

Иванович  

Родился  в 1911 году  в деревне Средняя Кизерь Русско –Турекского с/с  Шурминского района 

Кировской области. Призван на фронт Шурминским РВК 19.12.1942 года. Красноармеец, стрелок. 

Пропал без вести в феврале 1943 года. Жена – Комлева Мария Филипповна проживала в деревне 

Камайково Русско – Турекского с/с Шурминского района кировсокй области. Последнее письмо было от 

20 января 1943 года 1732 ППС часть  227. Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской области  том 12, 

стр. 346. Имя  Комлева Кузьмы  Ивановича  занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

65.  Корнев  

Фёдор 

Иванович   

Родился в деревне Сабуял Уржумского района  в 1906 году Призван Уржумским РВК Служил в 90 

стрелковом полку 19 стрелковой дивизии Убит 15.09.1942 года в районе города Пушкино Ленинградской 

области. Тело оставлено на поле боя в сфере оружейно- пулеметного огня противника. Жена – Корнева 

Мария Николаевна проживала в деревне Сабуял. Имя солдата занесено на памятник деревни Кизерь. 

Имя  Корнева Фёдора Ивановича  занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД.  

66.  Кочергин 

Прокопий 

Сергеевич 

Родился в деревне Средняя  Кизерь  Русско – Турекского с/с  Шурминского района Кировской 

области в 1909 году. В сентябре 1941 года призван на войну Шурминским РВК. Сержант, командир 

отделения. В марте 1942 года пропал без вести. Последнее письмо с фронта было без адреса   

27 января 1942 года. Жена Кочергина Анна Семёновна, проживала в деревне Средняя Кизерь. Есть 



данные в «Книге Памяти»  Кировской области  том 12, стр. 360 (значится под именем Прохоний). Имя  

Кочергина Прокопия Сергеевича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

67.  Крупин 

Андрей 

Иванович   

Повторное извещение № 51620 от 20 декабря 1946 года от «Управления потерь» получено 11 января 

1946 года. В извещении указано: «красноармеец, пропал без вести 22 января 1941 года» 

Извещение вручено Кировским… Имя  Крупина  Андрея  Ивановича  занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД. 

68.  Крупин 

Андрей 

Кириллович 

Родился в 1912 году. На фронт призывался в 1941 году из 2-й Кизери  Русско – Турекского с/с 

Шурминским РВК Кировской области. Красноармеец, беспартийный. Последнее место службы  363 

стрелковый полк. По данным эвакогоспиталя № 5773  Крупин А.К. значится в  «Именном списке 

умерших от ран».  Записано следующее: «…поступил в госпиталь 26.05.45 года по поводу 

лимфогранулематоза; причина смерти: умер от заболевания, злокачественная опухоль малого таза.  

Похоронен: город Ярославль, Леонтьевское кладбище, могила № 84». Мать  Крупина Агриппина 

Степановна, проживала в деревне 2-я Кизерь Шурминского района. Есть данные в «Книге Памяти»  по 

Кировской области  том 12, стр. 364. Там записано: из 2 Кизери, красноармеец 863 сп, 03.07.1945 г. умер 

от ран. Захоронен в г. Ярославле. Имя  Крупина  Андрея  Кирилловича  занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД. 

69.  Крупин 

Андриан 

Андреевич  

Родился в 1903 году в деревне Кизерь Русско – Турекского с/с Шурминского района Кировсой области. 

Став взрослым, Крупин Андриан переехал жить в Коми АССР.  По этой причине на фронт он 

призывался Кожвинским РВК Кожвинского района Коми АССР в августе 1942 года. Воинское звание 

рядовой, стрелок, воевал в 359 зсп, позже – в 143 зсбр. Погиб 12 февраля 43 года  под  городом  Харьков.   

Имя  Крупина  Андриана  Андреевича  занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

70.  Крупин 

Аркадий 

Григорьевич 

Родился в 1899 году в деревне 2-я Кизерь Шурминского района Русско – Турекского с/с. Русский, 

неграмотный, работал в колхозе с начала 30-х годов до призыва навойну. На фронт призван осенью 1941 

года  (весной 1942 года) Шурминским РВК  Шурминского района. Красноармеец, стрелок, 

беспартийный. Последнее место службы 753 стрелковый полк. В ноябре 1942 года пропал без вести. 

Последнее письмо от 13 августа 1942 года  из 763 СП, 3 роты.     Жена Крупина Татьяна Ивановна.  

Крупин  А.Г. является отцом  Крупина  Николая Аркадьевича (смотри ниже, считать погибшим в июне 

1943),  Крупина Петра Аркадьевича (смотри ниже, пропал без вести в марте 1943 года).  Есть данные в 

«Книге Памяти»  Кировской области  том 12, стр. 364. .  Имя  Крупина  Аркадия  Григорьевича занесено 

в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

71.  Крупин 

Аркадий 

Иванович   

Родился в 1914 году в Максинерском с/с. Призван Уржумским РВК 20.09.1942 года. Красноармеец, 

офицер,  лётчик. В декабре 1941 года пропал без вести. Последнее письмо из Московской области г. 

Ногинск, от  24. 10.1942 года. Почтовый ящик 55/53 «Г». Отец Крупин Иван Иванович. Есть данные в 

«Книге Памяти»  Кировской области  том 12, стр. 364.  Имя  Крупина  Аркадия  Ивановича занесено в 

галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 



72. К Крупин 

Василий 

Алексеевич  

Родился в деревне Кизерь. Красноармеец. Погиб в бою  06.09.1941. Захоронен в Смоленской области. 

Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской области  том 12, стр. 364.  Имя  Крупина  Василия 

Алексеевича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

73.  Крупин 

Василий  

Степанович 

Родился в Шурминском районе Кировской области в 1907 году.  На фронт призван Дудинским РВК  

Красноярского края, Таймырский НО  (национальный округ) Дудинский район. Последнее место службы 

11 ГСД, красноармеец. Пропал без вести 21.11.1941 года в районе деревни Ядронино Московской 

области. Родных нет, данных в «Книге Памяти» Кировской области  нет. Имя  Крупина  Василия  

Степановича  занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

74.  Крупин 

Василий 

Гурьянович   
 

 

Родился в 1910 году в городе Уржуме Уржумского района Кировской области. Призван Уржумским 

РВК, сержант, командир отделения  1091 стрелкового полка.  23.05 1945 года умер от ран. Захоронен в 

городе Ландсберг  в Германии на  кладбище между немецким кладбищем и больничным городком, 

могила № 53. Жена Крупина Феодосия Порфирьевна, проживала в гор. Уржум по улице Советской д.69 / 

15. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области  том 12, стр. 364. Имя  Крупина  Василия  

Гурьяновича  занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

75.  Крупин 

Василий 

Кузьмич  

Родился в 1920 (1919) году в деревне 2 Кизерь Шурминского района. Призван в армию в сентябре 1940 

года  Шурминским РВК, красноармеец, стрелок (по другим данным, артиллерист тяжёлой артиллерии), 

член ВЛКСМ. Пропал без вести в октябре 1941 года  в местечке Боцкий.  Последнее письмо было 19 

июня 1941 года со станции Бельск  Белостокской области,  п/я 79, литер 33. Сестра  Крупина Анастасия 

Кузьмовна. Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской области  том 12, стр. 364. Имя  Крупина  Василия  

Кузьмича  занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

76.  Крупин Василий 

Тимофеевич 

Пока данных нет. Январь 2021 год. 

77.  Крупин 

Григорий 

Степанович 

Пока данных нет. Январь 2021 год. 

78.  Крупин 

 Иван 

Зиновьевич   

Родился в селе Русский Турек в 1905 году. На фронт призван в 1942 году Шурминским РВК, сержант 186 

стрелкового полка 329  стрелковой дивизии, наводчик станкового пулемёта («Максим»). Погиб в бою 

20.08.1944 года. Захоронен в с. Кухарье Смарое Сандомирского п. Польши. Перезахоронен: 

Свентокшижское воеводство, г. Сандомир, ул. Мицкевича, могила 318.  Жена  Крупина Анна 

Илларионовна. Имя Крупина И.З. занесено на памятник погибшим в Великую Отечественную войну 

односельчанам. Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской области  том 12, стр. 365. Имя  Крупина  

Ивана Зиновьевича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

79.  Крупин  Родился в 1907 году, в деревне  Первая Кизерь Шурминского района Кировской области.  



Иасон 

(Иссон) 

Прохорович   

Призван на фронт Шурминским РВК в 1941 году, лейтенант, командир взвода 1-й миномётной роты  

51 стрелкового полка  93 стрелковой Миргородской дивизии, 2 Украинский фронт. Кандидат ВКП(б). 

Прибыл в 51 СП 93 СД  21 сентября 1943 года из 615 СП 167 СД.  Погиб в бою  08 октября 1943.  

Первоначально захоронен в д. Пекари Полтавской области. С сентября 1943 года по январь 1944 в боях 

за освобождение  села (деревни) Пекари погибло более 5000 советских воинов. Установлены имена 356 

человек, среди них 5 Героев Советского Союза. Среди известных  и имя Крупина Иасона Прохоровича. 

1956 год  последний, когда по округе села Пекари были собраны останки всех погибших на этой 

территории в годы войны, перезахоронены. Получилась большая Братская могила Советских воинов № 

688. Она находится на Украине, Черкесская область, Каневский район, село Пекари. Это захоронение 

паспартизировано  01 июня 1997 года. Жена Крупина И.П. проживала в деревне Первая Кизерь  

Шурминского  района. Имя  Крупина  Иасона Прохоровича занесено в галерею «Дорога Памяти» на 

сайте ОБД. 

80.  Крупин    

Карп 

Феопентович  
(Феопонтович) 

родился в д. Кизерь в 1911 году. Призван Шурминским РВК , красноармеец, погиб на фронте. 25.08.1941 

года.  Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 366,    

Имя  Крупина  Карпа  Ф.  занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

81.  Крупин 

Михей 

Иванович 

родился в д. 2-я  Кизерь в 1909 году. Призван  Шурминским  РВК  21.01.1942 года , красноармеец, 

пехотинец 126 мотострелкового полка. Пропал без вести в феврале 1944 года. Последнее письмо было в 

июле 1942 года, служил в 1-ом гвардейском мотострелковом полку.  Жена – Крупина Агафья Семеновна. 

Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области том 12, стр. 367. Имя  Крупина  Михея  Ивановича  

занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

82.  Крупин 

Никифор 

Зотович   

родился  в 1912 году в Максинерском сельском совете, д. Максинерь. Призван Шурминским РВК, 

красноармеец, рядовой, стрелок 42 стрелковой дивизии. 20.03.1943 года погиб в бою. Захоронен в 

деревне Дюки Всходского района. Смоленской области. Перезахоронен  в д. Лазинки Калужской 

области. ( «Книга Памяти » по Калужской области, том 16).  Есть данные в «Книге Памяти» по 

Кировской области том 12, стр. 367. О родственниках в д. Кизерь данных нет. Имя  Крупина Никифора  

Зотовича  занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

83.  Крупин 

Николай 

Аркадьевич 

Родился в деревне 2-я Кизерь в 1923 году. На войну призван Шурминским РВК  02.03.1942 года. 

Красноармеец, рядовой, парашютист, б/п. Считать погибшим в июне 1943 года, по письму  товарища. 

Мать Крупина Татьяна Ивановна. Отец Крупин Аркадий Григорьевич (смотри выше, в 1942 пропал без 

вести; Крупин Пётр Аркадьевич – брат, смотри ниже, в марте 1943 пропал без вести). Есть данные в 

«Книге Памяти»  Кировской области  том 12, стр. 367. Написано следующее: «…призван Шурминским 

РВК, в августе 1943 года  пропал без вести». Имя  Крупина  Николая Аркадьевича занесено в галерею 

«Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

84.  Крупин Родился в деревне 2-я Кизерь 1912 года. Призван Шурминским РВК. Красноармеец, стрелок 371 сд. 



Николай 

Зотович            

Убит 11.08.1943 года. Похоронен Смоленская область Кировский район 300 метров южнее деревни  

Ближнее Натарово. Жена Мария Егоровна проживала в д. 2 Кизерь. Есть данные в «Книге Памяти»  по 

Кировской области  том 12, стр. 367. Имя  Крупина  Николая  Зотовича занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД. 

85.  Крупин 

Николай 

Яковлевич 

Родился в деревне  Кизерь в 1919 году. На войну призван Шурминским РВК. Старший сержант 14 Гв. 

БАД (БАК ) 37 авиационного полка 22 авиационной дивизии. Воздушный стрелок- радист  16.11.1942 

года погиб вместе с экипажем самолета при выполнении боевого задания. Захоронен у деревни Бесово 

Витебской области Белоруссия. Отец – Крупин Яков Николаевич. Есть данные в «Книге Памяти»  

Кировской области  том 12, стр. 367. Имя  Крупина  Николая  Яковлевича занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД. 

86.  Крупин  

Петр 

Аркадьевич  

Родился в деревне 2-я Кизерь в 1924 году. Призван Шурминским РВК 29.09.1942 года, матрос, б/п. В 

марте 1943 года пропал без вести.  Последнее письмо было 23.03.1943 из Ленинграда. Мать Крупина 

Татьяна Ивановна. Отец Крупин Аркадий Григорьевич (смотри выше, в 1942 пропал без вести;  брат 

Крупин Николай Аркадьевич, погиб в июне 1943 года). Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской 

области  том 12, стр. 367.  Имя  Крупина  Петра Аркадьевича занесено в галерею «Дорога Памяти» на 

сайте ОБД.       

87.  Крупин 

 Петр 

 Иванович  

Родился в 1909 году в деревне Максинерь (2-я Кизерь) Шурминского района. Призван на фронт 

Шурминским РВК, красноармеец 586 стрелкового полка. В декабре 1943 года пропал без вести. Есть 

данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 367. Имя  Крупина  Петра Ивановича занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД.       

88.  Крупин 

 Роман 

Гурьянович 

Родился в 1912 году в деревне  1-я Кизерь Шурминского района. Призван на фронт Шурминским РВК 24 

сентября 1939 года, лейтенант, командир взвода 1154 стрелкового полка. 344 стрелковой дивизии. Погиб 

в бою 30.06.1944 года. Захоронен у деревни Чирник Шкловского района Могилевской области, 

Белоруссия. Отец – Крупин Гурьян Карпович, проживал в г. Уржуме ул. Свободы, дом 69. Есть данные в 

«Книге Памяти» том 12, стр. 367. Имя  Крупина  Романа Гурьяновича занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД.       

89.  Крупин  

Семён 

Михайлович 

Родился в 1903 году в деревне Максинерь Шурминского района. Призван на фронт Шурминским РВК, 

красноармеец, погиб в бою в 1941 году под городом Москвой. «Книга Памяти» Богородского района 

Кировской области , т. 14, стр. 686. Указан в списке на памятнике деревни Кизерь. Имя  Крупина  

Семёна Михайловича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД.       

90.  Крупин 

Сергей 

Евлампиевич 

Родился 1911  года в деревне 2-я Кизерь Шурминского района Кировской области. На войну призван в 

августе 1941 года Шурминским РВК Кировской области, Шурминского района. Воинское звание 

красноармеец,  рядовой. Воевал в составе военной части  216 стрелковый полк 76 стрелковая 

Краснознамённая Ельнинская дивизия  125 стрелковый корпус  47 Армия  на  I Белорусском Фронте. 

Должность помощник наводчика, ящичный.  10 сентября 1944 года  Приказом  № 029/  н  командира 

подразделения  216 СП 76 СД  Сергей Евлампиевич был награждён  медалью 



 «За отвагу». В приказе на награду написано о бойце:« Ящичный батареи 76 мм пушек 216 сп 

(награждаю) красноармейца Крупина Сергея Евлампиевича за то, что он в бою за высоту 105,6 под 

сильным огнём противника своевременно доставлял и подготавливал снаряды своей пушки, благодаря 

чему его расчётом было уничтожено 2 станковых пулемёта противника. Когда немцы подвергли батарею 

сильному обстрелу, Крупин обеспечил со своим расчётом выкат пушки на руках в безопасную 

позицию.» Крупин С.Е. за время нахождения на фронте был трижды ранен: 20 августа 1941 года,  19 

сентября 1941 года, 04 июля 1942 года.  Во время боя 16 октября 1944 года рядовой Крупин погиб. 

Захоронен у деревни Марки Варшавского воеводства, Польша.  Жена – Крупина Мария Трофимовна 

(Трифоновна) проживала в деревне Кизерь Шурминского района. Есть данные в «Книге Памяти» 

Кировской области, том 12, стр. 367. Имя  Крупина  Сергея  Евлампиевича занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД.       

91.  Крупин    

Яков 

Георгиевич 

Родился 18.08.1926 года в деревне 2-я Кизерь Шурминского района Кировской области. На войну 

призван Шурминским РВК, рядовой, б/п.  Последнее место службы: 2 армия, 2 ДВФ (Дальне-Восточный 

фронт), 614 стрелковый полк, 396 стрелковая дивизия. Умер от ран 22.08.1945 года в госпитале  171 

ХППГ, диагноз: слепое проникающее ранение правой половины живота с поражением печени и 

кишечника. Перитонит. Захоронен в Северо – Восточном округе на станции Айгунь, могила № 1, 

Манчжурия, КНР. Мать Крупина Агриппина Степановна  из деревни 2-я Кизерь Шурминского района. 

Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 368. Имя  Крупина  Якова Георгиевича занесено в галерею 

«Дорога Памяти» на сайте ОБД.       

92.  Кудряшов 

Максим 

Иванович 

родился в 1906 году в д. Кизерь  Русско – Турекского с/с Шурминского района Кировской области.  На 

войну призван в 1941 году Шурминским  РВК  Кировской области Шурминского района, красноармеец, 

рядовой, беспартийный, номер миномётного расчёта. О том, как воевал наш земляк, немного расскажет 

наградной документ на бойца.                                       

                                                                             Приказ  

           по  139 миномётному полку 1 миномётной бригады 5 артиллерийской Калинковичской  

     Краснознамённой дивизии  Прорыва Резерва  Главного  Командования  1 Белорусского фронта 

                         от 18 июля 1944 года                    № 8 / н                    Действующая Армия 

       Награждаю:  Медалью  «За отвагу» 

13. Номера миномётного расчёта 1 батареи красноармейца Кудряшова Максима Ивановича за то, что  

01 июля 1944 года в районе населённого пункта Селище, где местность была открытая и 

обстреливалась противником, машину с боеприпасами пришлось отвести далее от огневой позиции. 

Противник перешёл в контратаку, боеприпасы были на исходе. Товарищ Кудряшов, не жалея сил, 

пренебрегая опасностью под артиллерийским  обстрелом, поднёс 10 ящиков мин на расстояние 

километра, что обеспечило бесперебойное ведение огня и отражение вражеской контратаки.  

          Начальник 4 отделения штаба 5 АККДП  РГК  капитан Кириченко. 

Кудряшов Максим Иванович погиб  в бою 20 августа 1944 года. 



Последнее место службы штаб 5-й артиллерийской дивизии резерва главного командования.  

Жена Кудряшова Анна Васильевна  проживала в д. Нижняя Кизерь  Русско – Турекского с/с 

Шурминского района  Кировской области.  Место захоронения героически погибшего Кудряшова М.И. : 

Польша, Варшавское воеводство, Обромб, Братское кладбище.  

Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 626.   Имя  Кудряшова Максима Ивановича занесено в 

галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД.       

93.  Кузнецов 

Арсентий 

Алексеевич 
(Александрович 
-нет в документах) 

родился в д. Кизерь  в 1904 году. Призван на фронт Шурминским  РВК  16.03.1942 года. Последнее место 

службы 395 гвардейский полк 2-й батальон, 3-я рота, рядовой,  беспартийный, пропал без вести в 

январе 1943 года. Последнее письмо 10.10.1942 года, полевая почта 782.  Жена Кузнецова Анна 

Дмитриевна, проживала на выселках имени Сталина   Русско -Турекского с/с. С  отчеством 

Алексеевич числится  в списках по Шурминскому РВК , документы хранятся  в ЦАМО (Центральный 

Архив Министерства Обороны), фонд 58, опись 977520, дело 632, стр 8.  Есть данные в «Книге 

Памяти» Кировской области, том 12, стр. 369, 626. Имя  Кузнецова Арсентия Алексеевича занесено в 

галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД.        

94.  Кузнецов 

Павел 

Антонович 

Родился в деревне Кизерь Шурминского района в 1913 году.  Призван Шурминским РВК  28.06.1941, 

красноармеец, б/п, стрелок. В ноябре (августе)  1941 года пропал без вести. Родственница Евдокия 

Александровна проживала в деревне Кизерь Русско – Турекского с/с.  Есть данные в «Книге Памяти» 

Кировской области, том 12, стр. 370. Имя  Кузнецова Павла Антоновича занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД.        

95.  Кузнецов 

Федор 

Антонович 

Родился в деревне Верхняя Кизерь Шурминского района в 1899 году. На войну призван Шурминским 

РВК  09.02.1942 года. Рядовой,  стрелок, б/п.  Последнее место службы – воинская часть 42658 «В». 

Последнее письмо из указанной воинской части было 28.08.1942 года. Тогда же  выбыл в госпиталь, из 

которого было письмо без адреса. Пропал без вести в августе 1942 года. Жена Кузнецова Прасковья 

Акимовна, жила в деревне Верхняя Кизерь. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области, том 12, 

стр. 370. Имя  Кузнецова Фёдора Антоновича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД.        

96.  Куликов 

Никифор 

Фёдорович 

Родился в  деревне  Средняя  Кизерь  Русско – Турекского с/с в  1906 году. Красноармеец, стрелок 280 сп 

185 сд  Калининского фронта.  24.11.1942 года  погиб в бою. Жена Куликова Елена Потаповна. 

Проживала в Русско -Турекском сельском совете Шурминского района.  Погибший Куликов Н.Ф. 

захоронен  около  хутора  Николаевский (д. Никольское)  Нелидовского района  Тверской области. В 

1950 году произведено перезахоронение погибших в этих местах  в 1941 – 1943 годах  защитников 

Родины. Новый адрес: Тверская область, Оленинский район, Гусевское сельское поселение, деревня 

Тархово. Братское захоронение. Список его составляет 1590 воинов. Под № 624 на странице 21 записано 

имя Куликов  Никифор Фёдорович, 1906 г.р., рядовой, 24.11.42 погиб в бою. В 1956 году на Братском 

захоронении установлен памятник. В 2015 году список пополнился ещё одним именем. Поисковики 

нашли останки  погибшего в этом районе солдата, узнали имя его и в торжественной обстановке, со 

всеми почестями предали земле Братского захоронения найденные останки. Доехать до Братского 



захоронения достаточно просто: в Москве на Рижском ж/д вокзале сесть на поезд Москва – Рига до 

станции  Оленино. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области, том 12, стр. 372. Имя  Куликова 

Никифора Фёдоровича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД.        

97.  Лебедев 

Демид 

Васильевич 

       Демид Васильевич родился в деревне Нижняя Кизерь Русско – Турекского с/с Шурминского района 

Кировской области  29 августа 1914 года. Родители в начале 1930-х годов стали членами 

образовавшегося колхоза «Трудовик». А их сын Демид  позднее стал председателем этого колхоза. Жена 

Лебедева Евдокия Алексеевна.         

      Но 08 января 1942 года  Шурминским РВК  Кировской области Шурминского района  Демид 

Васильевич Лебедев мобилизован в Красную Армию для отправки на фронт. С 30 мая 1942 года Лебедев 

уже участвует в Отечественной войне. В 1944 году вступил в партию, став членом ВКП(б).  Воевал на 

Западном, Брянском; 1,2 и 3 Белорусских фронтах. Воинская часть, в которой служил сержант Лебедев 

Д.В. – 100 одэб  50 А .  Воинская должность: начальник поста регулирования 100-го  Ордена Красной 

Звезды Отдельного  Дорожно – Эксплотационного батальона 50 армии. В Наградном листе описан опыт 

боевого подвига, совершённого с 01.03.1945 по 30.04.1945 года: «Выполняя обязанности начальника 

поста регулирования в районе деревни Трутенау в марте и апреле 1945 года, сержант Лебедев, показывая 

пример самоотверженности и преданности делу, личной работой и работой своего поста способствовал 

безостановочному продвижению транспортов по колейной дороге к передовым частям армии.  

             Чётко уяснив ответственность возложенных на него задач, товарищ Лебедев образцово 

осуществил регулирование движения на участке особо напряжённого передвижении  транспорта.  

             За отличное несение службы в качестве начальника поста регулирования товарищ Лебедев 

заслуживает награждения медалью «За боевые заслуги». 

            21 апреля 1945 года                                                               Командир 100  ОДЭБ 

Приказ 

войскам 50 Армии 2 Белорусского Фронта – о награждении личного состава. 

22 мая 1945 года                       № 47/н                    Действующая Красная Армия  

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками проявленные при этом доблесть и мужество 

– НАГРАЖДАЮ:  

                                               Медалью «За боевые заслуги» 

35. Сержанта Лебедева                     Начальника поста регулирования 100  отдельного  

      Демида Васильевича                   дорожно – эксплоатационного батальона. 

 

98.  Лебедев 

Николай 

Васильевич 

        Николай Васильевич родился в 1911 году в деревне Нижняя Кизерь Русско – Турекского с/с 

Шурминского района Кировской области.  В жизни Лебедева Николая Васильевича всё было как у всех 

деревенских парней. Он учился в школе. Помогал родителям вести домашнее хозяйство. Потом начал 

работать в колхозе «Трудовик», когда колхоз организовался в д. Нижняя Кизерь. Женился, женой его 



стала Александра Алексеевна, в замужестве Лебедева. Семья как семья. Родители, дети. Но 15 мая 1940 

года Лебедева арестовали и после суда отправили по назначению. Больше ничего не известно по данной 

ситуации. Но дальше след кизерского жителя отыскался в городе Ленинграде (сейчас  это город Санкт – 

Петербург).  

        С 1942 года Лебедев Н.В. работает на военном заводе г. Ленинграда, ремонтирует торпедные 

тральщики. Это завод № 5, принадлежащий НКСП  БФ.  Завод в военных приказах значится как 

воинская часть.  На фронт Лебедева не пустили, а на завод, в силу создавшихся обстоятельств, отпустили  

из тюрьмы  и позволили работать. Николай Васильевич работал на совесть, силы свои отдавал на защиту 

города с полной отдачей. В 1943 году его наградили медалью «За оборону Ленинграда». Лебедев 

вступил в члены ВКП(б).  

        В 1944 году на него написан Наградной лист, где руководство завода № 5 выдвигает своего 

работника на награждение медалью «За боевые заслуги». Вот это ходатайство: «На заводе с 1942 года. 

Шлюпочник цеха № 6 завода № 5 НКСП, социальное положение – рабочий, член ВКП(б), в 1943 г. 

награждён медалью «За оборону Ленинграда». Товарищ Лебедев Николай Васильевич – шлюпочник по 

катерам тральщикам. Выполняет задания по ремонту торпедных тральщиков, перевыполняет нормы на 

200 – 250 %. Отремонтировал корпуса 20 катерных тральщиков, чем обеспечил окончание ремонта на 2 

месяца раньше срока. Руководит бригадой краснофлотцев.  

        За самоотверженную работу по постройке боевых катеров – представляется к правительственной 

награде медалью «За боевые заслуги». 05 ноября 1944 года Подписали: директор завода и парторг ЦК 

ВКП(б). 

       09 ноября 1944 года издан Приказ № 136 командующего КБФ  по заводу № 5 НКСП  БФ, 

утвердивший наградные листы на награждение рабочих государственными наградами.  

Лебедев Николай Васильевич достойно получил вторую военную (боевую) награду  

медаль «За боевые заслуги». Это  одновременно медаль за труд во имя Победы в Великой 

Отечественной войне. ( Архив: ЦВМА, фонд 3, опись 1, дело 874). Военные материалы с сайта ОБД 

Мемориал, Память народа в  январе 2021 года.  

99.  Лелеков 

Борис 

Антонович   

из с. Русский Турек. Призывался Шурминским РВК. Красноармеец. Младший командир 1255 

стрелкового полка. Умер от ран 07.08.1942 года: пулевое ранение таза. Захоронен у д. Кокошилово 

Ржевского района Калининградской (Тверской) области. Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 381. 

Имя  Лелекова Бориса Антоновича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД.        

100.  Лелеков  

Михаил 

Антонович 

родился в д. Кизерь. Последнее место службы 666 стрелковый полк. Воевал в звании лейтенанта, 

командир взвода.  Пропал без вести в октябре 1941 года. После войны жена   Бушкова Надежда 

Петровна  проживала  в г. Киров, ул. Розы Люксембург, д.80, кв. 3. источник информации ЦАМО, ф. 

33, оп. 11458, д.629. Имя  Лелекова Михаила Антоновича занесено в галерею «Дорога Памяти» на 

сайте ОБД 

101.  Макеев 1925 год рождения, из деревни Нижняя Кизерь Русско – Турекского с/с, призван Шурминским РВК, 



Александр 

Иванович 

красноармеец, в мае 1943 года убит на Брянском направлении. Есть данные в «Книге Памяти» 

Кировской области том 17, стр. 296. Имя  Макеева Александра Ивановича занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД 

102.  Мартемьянов 

Герасим 

Павлович 

родился в 1902 году в деревне Верхняя Кизерь  Русско – Турекского  с/с  Шурминского района. На фронт 

призван 25.08.1941 года Шурминским РВК. Красноармеец, стрелок, рядовой, б/п.  Последнее место 

службы 26 гвардейский полк. Последнее письмо получено от 30.01.1942 года, п/п 493, 26 гвардейский 

полк, хозвзвод.  В феврале 1942 года пропал без вести. Дочь Мартемьянова Надежда Герасимовна. Есть 

данные в «Книге Памяти» Кировской области том 12, стр. 398,  Имя  Матремьянова Герасима  Павловича 

занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

103.  Мартемьянов 

Семён  

Павлович 

родился в д. Верхняя Кизерь  Русско – Турекского с/с  Шурминского района в 1897 году. На войну 

призван Шурминским РВК , рядовой, связист 163 гвардейского невского истребительно – 

противотанкового артиллерийского полка 8-ой ударной армии.  Погиб в бою 06.10.1943 года. Захоронен 

в г. Невель, Невельского района, Псковской области, площадь 1 Мая, воинское кладбище на 

гражданском кладбище.  Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской области том 12, стр. 398,   Здесь 

указан другой год рождения – 1899. Имя  Мартемьянова  Семёна Павловича занесено в галерею «Дорога 

Памяти» на сайте ОБД 

104.  Матанцев 

Иван 

Николаевич   
 

Родился в 1923 году в деревне Средняя Кизерь  Русско – Турекского с/с Шурминского района Кировсой 

области. Призван на фронт Горьковским РВК,  Гвардии младший сержант. Последнее место службы 1 

Украинский фронт. В ЭГ 1585 поступил 21 октября 1943 года. Диагноз: Слепые осколочные ранения 

правой половины груди и левого бедра. Сепсис. Умер от ран 04 ноября 1943 года. Захоронен на 

Тамаринском кладбище села Ракитное Курской области. Перезахоронен в посёлок Ракитное в центр, 

улица Советская. Братская могила. Всего в ней захоронено 2159 воинов. Все погибшие известны. 01 

августа 1956 года на Братской могиле установлен памятник, автор его Сериков Ю.Н. Мать Ивана 

Николаевича Матанцева Анна В. проживала в деревне Средняя Кизерь Русско – Турекского с/с 

Шурминского района Кировской области.  Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской области том 12, 

стр. 400.  Имя  Матанцева  Ивана Николаевича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД 

105.  Меринов 

Григорий 
Константинович 

 

Родился в деревне Нижняя Кизерь Шурминского района  Кировской  области в 1925 году. На войну 

призван  в 1943 году Шурминским РВК. Последнее место службы 140 стрелковая дивизия  258 

Хабаровский  стрелковый полк, рядовой, пулемётчик, б/п. Погиб в бою 14.03.1944 года. Похоронен в 

братской могиле № 1 на южной окраине села  Янковец. Перезахоронен в село Кобзарёвка , в 

центральной части воинского захоронения могила № 80. Село расположено в Зборовском районе 

Тернопольской области на Украине. Мать Меринова Ефросинья Леонтьевна, проживала в деревне 

Нижняя Кизерь. Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской области том 12, стр.408.  

Имя  Меринова  Григория  Константиновича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

106.  Меринов Родился в деревне Нижняя Кизерь Шурминского района кировской области в 1908 году. Призван 

Шурминским РВК, красноармеец, рядовой стрелок, б/п. Последнее место службы  916 стрелковый полк, 



 Иван 

Антонович 

 

250 стрелковая дивизия. Погиб в бою 07.03.1943 года под деревней Верёвкино Старорусского района 

Ленинградской области. Захоронен там же  юго-восточнее на 200 метров от указанной деревни 

Верёвкино. Жена Меринова Агрофена Андреевна, проживала в деревне Нижняя Кизерь. Есть данные в 

«Книге Памяти»  Кировской области том 12, стр.408. Имя  Меринова  Ивана  Антоновича занесено в 

галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

 Меринов 

Михаил 

Антонович 

 

Пока данных нет на ОБД.  29 января 2021 год 

 

 

107.  Макеев 

Алексей 

Иванович  

Алексей Иванович родился  17 марта 1908 года  в деревне Нижняя Кизерь Русско – Турекского с/с 

Шурминского района Кировской области. Работал в колхозе «Трудовик» до призыва на фронт.  Призван 

Шурминским РВК  Кировской области в 1941 году, красноармеец, воевал в воинской части 494 СП. В 

одном из боёв был ранен. После лечения врачебная комиссия признала солдата негодным к дальнейшей 

службе в армии. В госпитале ЭГ 3111 оформили и выдали Свидетельство об освобождении от воинской 

повинности № 745 / 118  от  03.03.1942 года. (Источник информации: Филиал  ЦАМО (военно – 

медицинских документов).  Раздел: свидетельства о болезни. Фонд: картотека ранений.) Информация на 

ОБД Мемориал Память народа.   

Макеев Алексей Иванович вернулся в родную деревню. В районной больнице на основании документов 

из госпиталя оформили II инвалидную группу. Фронтовик Макеев по мере сил помогал родному колхозу 

«Трудовик», где он работал до войны.  

Есть данные в «Книге Памяти»   Кировской области том 17, стр.296.Указано, что Макеев А.И. погиб на 

Брянском направлении. Данные не принадлежат указанному человеку.  

Имя  Макеева  Алексея  Ивановича занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

108.  Макеев 

Алексей 

Леонтьевич 

Родился в 1908 году в деревне Нижняя Кизерь Шурминского района, Русско – Турекского с/с. Окончил 7 

классов Русско – Турекской неполной средней школы. Работал в колхозе «Трудовик» заведующим 

фермой. Призван на фронт  Шурминским РВК  20(26).11.1942 года.  Красноармеец, б/п, стрелок 283 сд.  

В марте 1943 года пропал без вести на Брянском направлении. Жена – Макеева Евдокия Никаноровна 

(Никандровна) проживала в деревне Нижняя Кизерь.  Последнее письмо было  25.01.1943 года. Есть 

данные в «Книге Памяти»  Кировской области том 12, стр. 391. Имя  Макеева  Алексея Леонтьевича 

занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

109.  Макеев 

Георгий 

Иванович  

Родился в деревне Нижняя Кизерь в 1923 году. Призван Шурминским РВК в 1941 году, курсант 

учебного батальона 44 гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии. Член ВЛКСМ.  Погиб в бою 

17 января 1942 года. Первичное место захоронения: Ростовская область, Волошинский район, разъезд 

Донской, восточнее 2 км. (в боях за этот разъезд погибли 755 воинов). Мать Макеева Георгия  Макеева 



Анна Сидоровна. Проживала в деревне Нижняя Кизерь. Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской 

области том 12, стр. 391. Имя  Макеева  Георгия  Ивановича занесено в галерею «Дорога Памяти» на 

сайте ОБД. 

110.  Мокеев 

(Макеев) 

Григорий 

Иванович 

 

Родился в 1923 году в деревне Нижняя Кизерь Шурминского района Кировской области, Русско – 

Турекского с/с в семье Мокеевых  Ивана Ильича (1897 год рождения) и Александры Сидоровны. 

Родители вступили в колхоз «Трудовик» с начала его образования. Григорий окончил школу и тоже стал 

работать в колхозе. Был на должности счетовода.  На фронт призван Шурминским РВК.  Последнее 

место службы 916 стрелковый полк, 247 стрелковая дивизия 20 армии. Красноармеец, стрелок, пропал 

без вести 15 августа 1942 года в Калининской области.  Мать Мокеева Александра Сидоровна, 

проживала в деревне Нижняя Кизерь. Имя  Мокеева (Макеева) Григория  Ивановича занесено в галерею 

«Дорога Памяти» на сайте ОБД. 

111.  Мокеев 

(Макеев)  

Иван      

Ильич 

Мокеев Иван Ильич родился в 1897 году в деревне Нижняя Кизерь Шурминского района Кировской 

области Русско – Турекского с/с. На военную службу был призван Шурминским РВК в 1942  (1941) году, 

б/п.   Сразу место службы определено 231 СП 76 СД. Военная должность повозочный санитарной роты 

(санроты), воинское звание - красноармеец. К службе Иван Ильич относился очень ответственно, 

исполняя её, вкладывал все свои силы, умения, смекалку, ведь он отвечал за жизнь людей. В 1943 году 

воинская часть стала Гвардейской. Солдат получил первую награду за свой ратный труд.  Красноармеец 

Макеев  (во всех военных документах на ОБД  Иван Ильич именно Макеев)  утверждён в списке 

участников обороны города Сталинграда, находящихся в 231 ГСП  75 ГСД. Общее количество 

участников в этом списке 408 человек. Приказом по подразделению от  

30 мая 1943 года  Макеев И.И. награждён медалью «За оборону Сталинграда».   Солдат 

продолжал  исполнять  свои должностные обязанности и делать  их старался качественно и 

добросовестно.  Приказом  подразделения   231 гв. сп 75 гв. сд   № 16/н  от  09 июля 1943 года   

наградить медалью  «За отвагу»  Повозочного санроты гвардии красноармейца Макеева Ивана 

Ильича за то, что в боях за период  с 06 по 09 июля 1943 года под ураганным огнём противника вывез с  

передовой линии до 80 раненых бойцов и командиров.  

Следующая боевая награда вручена одновременно с изменением воинского звания. Приказ 

подразделения   231 гв. сп 75 гв. сд    № 36/н   от  14 октября 1943 года: Повозочного санроты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

гвардии ефрейтора  Макеева Ивана Ильича наградить медалью «За боевые заслуги» за то, что он в 

боях на киевском направлении при форсировании реки Днепр под сильным огнём противника 

транспортировал раненых бойцов и офицеров на полковой пункт медпомощи с поля боя. 

И ещё одна награда. Приказ  № 56 / н  231 Гвардейскому стрелковому Полку 76 Гвардейской  стрелковой 

Вахмачской  Краснознамённой Ордена Суворова Дивизии     от     04 июля 1944 года От имени 

Президиума Верховного Совета СССР награждаю: Медалью  «За боевые заслуги» 
3. Повозочного санроты  гв. ефрейтора Макеева Ивана Ильича за то, что в боях на Белорусском  фронте  



на  Бобруйском  направлении  с 24 по 26 июня 1944 года под огнём противника вывез с поля боя 35 

раненых бойцов и офицеров.   Вот так самоотверженно и мужественно воевал  уроженец деревни  

Нижняя Кизерь. Наверняка своим служением  на фронте он  очень многим воинам спас жизнь.  За этот 

великий труд «повозочный  санроты  гв. ефрейтор»  получил признательность и благодарность от 

государства – боевые награды. Дома Ивана Ильича ждала жена Александра Сидоровна. Пока точно  не 

известно, вернулся ли хозяин домой. Но сайт ОБД не даёт документов о его гибели.   Имя  Макеева 

Ивана  Ильича  занесено в галерею «Дорога Памяти» на сайте ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

112.  Макеев 

Николай 

Кузьмич 

 

Родился в 1925 году в деревне Нижняя Кизерь  Шурминского района Кировской области,  Русско – 

Турекский с/с.  Работал  Макеев Н.К. в колхозе «Трудовик» рядовым колхозником. На фронт призван 

Шурминским РВК. Гвардии красноармеец, б/п, стрелок,  рядовой 154  гвардейской стрелковой дивизии, 

51 гвардейского стрелкового полка . По одним данным – умер от ран, по другим – погиб в бою 

07.03.1945 года. Захоронен Николай Кузьмич на военном кладбище в городе Добеле Елгавского уезда 

Латвии. Учётная карточка военного захоронения составлена в апреле 2008 года. Место захоронения: 

улица Бривибас, г. Добеле, Добельский район, 1944 г. Воинское Братское кладбище. Размер 4000 кв.м.  

Описание: в центре кладбища установлен памятник – две скорбящие фигуры. На мемориальных стенах 

размещены 392 памятные плиты с именами. На могиле установлено 9 надгробных памятников с 

именами.  В списках Воинского Братского кладбища числится 8160 имён.  

       Сестра Макеева Анастасия Кузьминична проживала в деревне Нижняя Кизерь  Шурминского 

района. Работала в колхозе.  Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской области том 12, стр. 391.    Имя  

Макеева Николая  Кузьмича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

113.  Макеев 

Трифон 

Кузьмич 

Родился в 1908 году в деревне  Нижняя  Кизерь  Русско – Турекского с/с      Шурминского  района 

Кировской области.  Работал Трифон Кузьмич в колхозе «Трудовик» рядовым колхозником.   Его жена 

Макеева Анна Яковлевна тоже работала в колхозе.       

На войну он призван Шурминским РВК 15 мая 1942 года. Красноармеец. 18 мая 1942 года Макеев 

прибыл в военно – пересыльный пункт 75 зсп. В течение нескольких дней  из прибывающих 

формировали маршевую роту. Набралось 254 человека, их объединили в воинское подразделение – 1 

рота 3 стрелковый батальон, команда № 8243. Командиром маршевой роты до места назначения был 

лейтенант Кузьмин. Он один знал, куда идут, сколько идёт, когда должны быть на месте. Вышли в поход 

27 мая 1942 года. Как и когда добрались не известно. Но в бои вступили вовремя и активно.  По одним 

документам мы знаем, что Макеев Трифон Кузьмич погиб 04 июля 1942, по другим – 04 августа 1942 

года.  Захоронен  он  в деревне Носово Тверской области. Позже перезахоронили в совхоз «Вахново» 

Зубцовского района  Тверской области. Это воинское захоронение  1942 года, дополненное  

перезахороненными воинами  из других мест по округе. В списке захоронения 1123 воина. Среди них  

под  № 503  Макеев Трифон Кузьмич. В 1957 году на воинском захоронении установили памятник 

«Скорбящий воин». Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской области том 12, стр. 391. Имя  Макеева 

Трифона Кузьмича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



114.  Можев Николай 

Кузьмич 

Из деревни Кизерь, красноармеец, 07.03.1945 год. Умер от ран. Захоронен у села Саузерн в Латвии.  

Есть данные в «Книге Памяти»  по Кировской области том 12, стр. 413. 

115.  Морозов 

Дмитрий 

Михайлович  

 Родился в 1910 году в городе Уржум  Призван Печерским РВК.  Красноармеец, рядовой , связист 16 

ударная армия, 110 гв.сд. 13.02.1945 года умер от ран. Захоронен в Чехословакии Шахинский район село 

Тирании могила №3. Жена – Морозова Фекла Егоровна, проживающая в городе Уржум  Уржумского 

района кировской области. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области том 12, стр. 415. Имя 

занесено на памятник деревни Кизерь. Имя  Морозова  Дмитрия  Михайловича  занесено в галерею 

«Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

116.  Морозов 

Сафрон 

Степанович 

Морозов Сафрон  родился 24. марта 1919 года  в деревне Средняя Кизерь Шурминского района 

Кировской области. Поступил на срочную службу в декабре 1939 года. Последнее место службы 

Тюменское пехотное училище. Воинское звание лейтенант. Воинская часть 138 отдельный зенитно – 

пулемётный батальон При ВО.  Командир взвода Тюменского пехотного училища. По одним данным  

лейтенант Морозов погиб в 1941 году. С другой стороны, есть документ  ГУК:  

«Приказ  Главного Управления Кадров Вооружённых Сил Союза ССР  07 сентября 1946 года   

№ 02119  г. Москва. Нижепоименованный офицерский состав, пропавший без вести в боях против 

немецко – фашистских войск, исключается из списков Вооружённых Сил ССР.  Кировский  

облвоенкомат.  № 64. Лейтенант Морозов  Сафрон  Степанович – командир взвода Тюменского 

пехотного училища. Пропал без вести в 1941 году. 1919 год рождения. Жена Бабина Фёла (Фёкла) 

Лазаревна  Шурминский район, деревня  Средняя  Кизерь  Кировской области.  Анкета  входная  

№ 14682»  Источник информации ЦАМО, ф.33, оп. 563783, д.29.   

    Уржумский районный архив. Ф.26, оп.1, д.12. Похозяйственная книга д. Средняя Кизерь, колхоз 

имени Будённого, начата: январь 1940 – окончена: декабрь 1942. В этом документе есть запись: Морозов 

Сафрон Степанович, 1919. С 1939 в РККА. Мать Бабина Фёкла Лазаревна. (этот текст и фото лейтенанта 

Морозова занесены на сайт  МКОУ  СОШ  с. Русский Турек и в Книгу памяти школы.) 

 Имя  Морозова  Сафрона Степановича занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

117.  Морозов 

Филипп 

Николаевич  

Из  деревни Максинерь, призван Шурминским РВК, рядовой, в июне 1944 погиб в бою. Есть данные в 

«Книге Памяти»    Кировской области том 12, стр. 417. Имя занесено в список на памятнике деревни 

Кизерь. Имя  Морозова  Филиппа Николаевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

118.  Никулин  

Иван     

Деевич 

Пока данных нет. 01.02.2021 год. 

119.  Никулин  Родился в 1909 году в  д. Варино  Уржумского района  Кировской области. Отслужив срочную службу в 

РККА,  возвращается и в скором времени женится. Женой его стала девушка из д. Кизерь Шурминского 



Иван  

Кузьмич 

района Кировской области  Ирина Лазаревна Никулина в замужестве. Иван Кузьмич до начала войны 

живёт в д. Кизерь. На фронт призван  26 июня 1941 года Шурминским РВК Кировской области. 

Красноармеец, рядовой, стрелок. Последнее письмо было 18 августа 1941 года. На этом письменная 

связь прекратилась. Последнее место службы было: п/я № 91 Калининская область, г. Осташково.  

Рядовой Никулин пропал без вести в декабре 1941 года. В ноябре 1946 года мужа разыскивала Ирина 

Лазаревна. Эти все данные из «Анкеты», которую она заполнила. Женщина по-прежнему проживала в д. 

Кизерь. Военком, изучив обстоятельства военной судьбы Никулина И.К., сделал вывод, что он пропал 

без вести в сентябре 1941 года.  Есть данные в «Книге Памяти» по Кировской области  том 12, стр.427.  

На сайте  «ОБД Мемориал. Память народа»  в разделе «Сводная информация » о герое,  обнаружена 

фотография. Эта фотография будет на сайте Русско – Турекской школы, в книге Памяти школы и на 

проекте «Дорога Памяти».  

     Имя  Никулина Ивана Кузьмича занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

120.  Никулин 

Климентий 

Деевич 

 

родился 21 января 1904 года  в д. Средняя Кизерь. Перед войной  проживал в Барзасском  

лесозаготовительном пункте (ЛЗП). На фронт призван в январе 1942 года  Барзасским  РВК  

Кемеровской области (Барзасский, Барзаузский, в разных документах по-разному написано). Воевал в 

звании младшего сержанта, был помощником командира отделения, беспартийный. Воинский адрес по 

последнему письму – Ошск. Адрес последнего места службы – п/я  4041 – 3 – 1. Пропал без вести в 

августе 1942 года. Связь с родными прекратилась в мае 1942 года. Дата пленения – 19 мая 1942 года.  

Место пленения г. Керч. Содержался в лагерях Шталаг 338 и Шталаг 385. Рост воина Клементия Деевича  

- 164 см, места перемещения  - лагеря военнопленных – и личный лагерный номер № 11013 – указаны в 

карточке военнопленного. Там же сделана запись: умер 30 июня 1943 года, место захоронения – 

Максимовка; указана жена – Никулина Ефимия Григорьевна, проживавшая в Кемеровской области, 

Барзасском районе, населённый  пункт  Усть – Барзас. 

В октябре 1946 года Никулина К.Д. разыскивал  Никулин Дмитрий Климентьевич, сын, проживавший в 

г. Кемерово, соц город, дом 60, кв 5.  Имя  Никулина Климентия Деевича занесено в галерею «Дорога 

Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

121.  Никулин 

Михаил 

Кузьмич 

  

В годы Великой Отечественной войны миллионы советских солдат сражались на Луганской (Ворошиловградской) 
земле. В Донбасской стратегической наступательной операции (13 августа – 22 сентября 1943 года) участвовали 1 
миллион 53 тысячи советских воинов, а это была четвертая по счету Донбасская операция. Потери (убитыми, 
ранеными, пропавшими без вести) составили 273 тысячи человек. В самом кровопролитном сражении Второй 
мировой войны – Воронежско-Ворошиловградской оборонительной операции (28 июня – 24 июля 1942 года) общие 
потери намного превысили полмиллиона военнослужащих (убитыми -- 370 тысяч).  Ворошиловград был занят 
германскими войсками 17 июля 1942 года.  Сотни тысяч красноармейцев пролили кровь на Луганской земле, – для 
Луганщины они стали своими, родными. Были среди тех, кто воевал в Донбассе, наши земляки. Один из них 
Никулин Михаил Кузьмич.   
Родился  Михаил 12.12.1921 года в деревне Никифорово Кировской области в семье русских крестьян 

Никулиных.  В 30-е года семья переехала в деревню Нижняя Кизерь, занимались крестьянским трудом, 



работали в колхозе «Трудовик» с 1936 года. Отец Никулин Кузьма Филиппович,1880 год рождения, 

плотник. Мать Прасковья Флегонтовна, работала в колхозе, вела домашнее хозяйство.  В семье  

подрастали 3 сына: Александр (1919 г.р.),  Михаил (1921), Николай (1924 г.р.).  

       Никулин М.К. призван в РККА Шурминским РВК.  Рядовой, солдат. 11.07.1942  года  был пленён в 

г. Ворошиловград. Содержался в лагере Шталаг VIII F (318). Личный лагерный номер 44981. В карточке 

военнопленного (фильтрационная карточка) указано: рост 165, блондин. Погиб 05.11.1943 года. 

Захоронен в Лансдорфе. Последнее место службы 1339 стрелковый полк. Отец Никулин Кузьма 

Филиппович,1880 год рождения, плотник. Мать Прасковья Флегонтовна, работала в колхозе, вела 

домашнее зозяйство. Сохранилось лагерное фото Михаила Кузьмича, сделанное немцами для учётной 

карточки. Фотография размещена на сайте Русско – Турекской школы.   

   Имя  Никулина  Михаила Кузьмича занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

122.  Никулин 

 Пётр 

Фокеевич  

 С 1919 (1920)  года рождения. Родился в деревне Кизерь  Русско – Турекского с / с  Шурминского 

района Кировской области.  В 1937 году окончил Уржумское педучилище, по направлению уехал на 

Дальний Восток  Жить устроился на берегу реки Амур, где в него впадает река Зея. В 1940 году Петра 

призвали в армию. С 1942 года дальневосточников стали перебрасывать на запад, где требовалась свежая 

сила: под Москву, под Сталинград. Летом 1943г. дошла очередь и до Петра. Он очень хотел повидаться с 

матерью, послал телеграмму, что поезд пройдёт через Киров, но встретиться не удалось, потому что мать 

слишком долго добиралась.  

Служил в 30-ом  воздушно – десантном гвардейском полку в звании  гвардии лейтенант. Был 

командиром взвода  ПТР  30 стрелкового полка 10 воздушно – десантной гвардейской дивизии. (19) 

21.03.1943 года погиб в бою. Захоронен у д. Марфино Старорусского района Новгородской области. 

Отец  Никулин Фокей  Яковлевич  проживал в деревне Кизерь.  Есть данные в «Книге Памяти» 

Кировской области  том 12, стр.428. Имя  Никулина  Петра Фокеевича  занесено в галерею «Дорога 

Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

123.  Новокшонов 

Климентий 

Савельевич  

Родился в 1901 году в деревне Шихали. Призван Шурминским РВК, красноармеец. 22.12.1941 года погиб 

на фронте. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области  том 12, стр.429.  

  Его имя занесено в список на памятнике деревни Кизерь. 

 Имя   Новокшонова  Климентия  Савельевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

124.  Новокшонов 

Никита 

Климентьевич  

 

Никита Новокшонов  родился в 1921 году в деревне Первая Кизерь  Шурминского района Кировской 

области.  В РККА  призван 11 октября 1940 года  Шурминским РВК Кировской области,  рядовой 

красноармеец, связист 825 ппс (пехотный полк связи) , 785 сп.  20 сентября 1941 года прекратилась 

письменная связь. Письмо было из действующей армии с западного фронта.  В ноябре (октябре)  1941 

года пропал без вести. Мать Новокшонова Домна Никифоровна проживала в деревне Кизерь. Она искала 

сына. По этому поводу 05 ноября 1946 года записана «Анкета», составленная в военкомате как заявление 

на поиски.  

Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области  том 12, стр.429. 



Имя   Новокшонова  Никиты  Климентьевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

125.  Носков     

Иван 

Павлович 

 

Родился в 1916 году в деревне Нижняя Кизерь Русско – Турекского с/с, Шурминский район, кировская 

область. Призван  в  РККА  в 1938 году Уржумским РВК Кировской области. Пропал без вести в декабре 

1941 года. Последнее место службы 613 стрелковый полк,  1 пулемётная рота, младший сержант. Жена 

Халезова Таисия Павловна, проживала в деревне Нижняя Кизерь. Есть данные в «Книге Памяти» 

Кировской области  том 12, стр.433.   Имя  Носкова  Ивана Павловича   занесено в галерею «Дорога 

Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

126.  Носков 

Михаил 

Ильич  

Родился в 1906 году в деревне Верхняя Кизерь Русско – Турекского с/с шурминского района Кировской 

области. Призван Шурминским РВК, красноармеец, артеллирист 26 отдельной курсантской стрелковой 

бригады. Погиб в бою 06.03.1942 года .Захоронен в деревне Орехово Холмского района Калининской 

(Новгородской) области. Отец – Носков Илья. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области  том 

12, стр.433. .   Имя  Носкова  Михаила Ильича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

127.  Носов       

Пётр 

Иванович  

Из Максинерского сельского совета. Призван Шурминским РВК, рядовой, пропал без вести. Есть данные 

в «Книге Памяти» Кировской области  том 12, стр.433. Имя занесено на памятник деревни Кизерь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

128.  Осипанов 

Василий 

Алексеевич 
(Александрович) 

родился в деревне Кизерь в 1899 году. Призван  на фронт  Вятско – Полянским  РВК  в феврале 1943 

года.  Красноармеец, стрелок. В 1943 году пропал без вести (выехал на фронт из госпиталя в ноябре 

1943 года). Дочь Осипанова Клавдия Васильевна  проживала в деревне 1-я Кизерь. Письмо дочери от 

отца было по приезде  его на фронт. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области  том 12, стр.438. 

Имя  Осипанова  Василия  Алексеевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

129.  Осипанов 

Иван      

Ильич 

Родился в 1919 году  в деревне Марково Кырчанского района. Призван Шурминским РВК 14.09.1939 

года. Рядовой, стрелок, пропал без вести в апреле (марте) 1945 года. Последнее место службы полевая 

почта 16972 «Д», последнее письмо было в феврале 1945 года. Отец Осипанов Илья Алексеевич, 

проживал в деревне Средняя Кизерь Русско – Турекского с/с.  Есть данные в «Книге Памяти» Кировской 

области  том 12, стр.438.  Имя  Осипанова Ивана Ильича занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  

ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

130.  Осипанов 

Михаил 

Ильич 
 

родился в  1913 году  в  д. Кизерь Шурминского района Кировской области. Перед войной проживал в 

Немском районе Кировской области. На фронт призван Немским РВК, рядовой. Погиб 13.09.1942 года. В 

«Списке невозвратных потерь» указано:  ГВ. красноармеец, орудийный номер 202- го гвардейского 

лёгкого артиллерийского полка  3 Гвардейской танковой армии  (202 ГВ.лап 3 Гв. ТА). п/п 24571.  Погиб 

и первоначально захоронен в Сталинградской области Городищенский район,  Ерзовский с/с, с. Ерзовка, 

балка Дикая. Перезахоронен:  РФ, Волгоградская область, Городищенский район, абочий посёлок 

Ерзовка.  Братская могила на 3396 военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Памятник – обелиск установлен в 1956 году.  Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области  том 12, 

стр.438.   Имя  Осипанова  Михаила Ильича занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



131.  Охонов  

 Шакир 

Родился в 1897 году в деревне Мингерь Савиновского района Татарской АССР. Призван Шурминским 

РКВ 23.09.1941 года, красноармеец, стрелок. В июле 1942 года пропал без вести. В донесении написано 

«Считать погибшим 13.04.41  на Можайском направлении, удостоверяется ….». Жена – Охонова  

Голозичан, проживала в д. Средняя Кизерь. Последнее письмо было в марте 1942 года из 1266 

стрелкового полка. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области  том 12, стр.439.  Имя   Охонова 

Шакира  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

132.  Пальчиков 

Григорий 

Константинович 

родился в д. Верхняя Кизерь  Русско – Турекского с / с  в 1925 году. На войну призван Шурминским 

РВК. Последнее место службы 10 гвардейская механизированная бригада , 5 гвардейский 

механизированный корпус, гвардии рядовой, помощник наводчика  отдельной роты ПТР, убит 

28.10.1943 года  в  д. Ново - Николаевка,  Ново – Троицкого района. Кировоградской области, 

Украинская ССР. Захоронен на юго – западной окраине д. Ново – Николаевка.  Отец Пальчиков 

Константин, проживал в д. Верхняя Кизерь.  Источник информации: ЦАМО,  ф.58, оп. 18002, д. 16.  Есть 

данные в «Книге Памяти» Кировской области  том 12, стр. 633.  Имя  Пальчикова Григория 

Константиновича   занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

133.  Патрушев 

Иван 

Яковлевич   
 

Родился в деревне Кизерь в 1913 году. Призван Шурминским РВК, лейтенант, командир взвода 320 

стрелкового полка, в мае 1942 года пропал без вести. Он был в немецком плену. Жена Патрушева Лидия 

Николаевна, проживала в деревне Нижняя Кизерь Шурминского района.  

Приказ главного управления кадров Вооруженных сил СССР от 4 ноября 1946 года № 02516 : «51. 

Статья приказа ГУК НКО № 0684-45г. в отношении исключения из списков Вооруженных сил СССР 

командира взвода 320 стрелкового полка – лейтенанта ПАТРУШЕВА Ивана Яковлевича, как пропавшего 

без вести – отменить.  

 1913г. Жена Патрушева Лидия Николаевна- Шурминский р-он, д. Н.Кизерь.  Лейтенант Патрушев И.Я. 

репатриирован из немецкого плена, прошел спецпроверку в 1 запасной стрелковой дивизии и уволен в 

запас с принятием на учет в  . . .                 . Справка – картотека 13 отд. УК СВ.»  Есть данные в «Книге 

Памяти» Кировской области  том 12, стр. 633.  

Имя   Патрушева  Ивана  Яковлевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

134.  Перевозчикова  

Агафья 

Семёновна 

  Родилась 22 марта 1922 года  в деревне Кизерь Кировской области, Шурминского района, Русско – 

Турекского с/с  в семье Перевозчиковых Семёна  Карповича и Федоры Семёновны, оба с 1890 года 

рождения. Всего в семье было 8 детей. Дочь Агафья Семеновна окончила школу и поступила в 

Уржумский медицинский техникум. Закончила его по специальности акушерка. Поступила на воинскую 

службу 19 марта 1942 года  на Северо – Западном фронте. Воинское звание военфельдшер. Годы 

службы: 1942. х. Источник информации: ЦАМО, шкаф: 157, ящик: 17.  плюс     Картотека медицинских 

работников  (в войну).  Больше пока нет данных.       

      Имя   Перевозчиковой Агафьи Семёновны занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

135.  Перевозчикова Родилась  в 1921 году  в деревне Кизерь  Кировской области, Шурминского района, Русско – Турекского 



Галина 

Семёновна 

 

с/с. Призвана Шурминским РВК. Лейтенант. Погибла в бою 24.09.1943 года. Захоронена в деревне 

Младенск  Жиздринского района Калужской области. Есть данные в «Книге Памяти»  Кировской 

области том 12, стр. 449.   

    В той же «Книге Памяти» Кировской области том 12, стр. 633:  «Перевозчикова Галина Семёновна  из  

села  Русский Турек, призвана Шурминским РВК, сержант. Погибла в бою 18. 09. 1943 года». 

(Перевозчикова Г.С. лейтенант медицинской службы.) 

     Галина Семеновна не погибла в бою. 18.09.1943 года она была тяжело ранена. Скончалась от ран 

24.09.1943 года в госпитале. Захоронена  в Калужской области,  Жиздринском р-не, Ульяно – 

Ленинского с/с  деревне  Младенск, в центре, на площади,  Братское захоронение 1943 года, покоится 46 

воинов. Захоронение оборудовано в августе 1991 года. В списке погибших под № 28 – лейтенант 

Перевозчикова Галина Семёновна, 24.09.1943.    Имя   Перевозчиковой Галины Семёновны   занесено в 

галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

136.  Перевозчиков 

Лука 

Венедиктович 

Родился в 1912 году в деревне Средняя Кизерь в семье  Перевозчиковых  Венедикта Дмитриевича (1888 

г.р.) и Агриппины Николаевны (Никоновны). Родители работали в колхозе  имени Буденного с 1931 

года.  Лука окончил 4 класса, тоже работал в колхозе, на должности счетовода. Его жена  Надежда 

Андреевна  с 1938 года работала в Красном Яру на лесоразработках. По данным «Похозяйственной 

книги д. Средняя Кизерь  на 1940 – 1942 годы» указано, что Лука Венедиктович с 1938 года в РККА. 

Возможно, он вернулся после службы домой, так  как  уже   на  войну    Перевозчиков  Лука 

Венедиктович  призван  24.06.1941 года Шурминским РВК. Красноармеец, рядовой, б/п, связист 366 

стрелкового полка. Пропал без вести в октябре 1941 года. Последнее письмо было 11.08.1941 года с 

полевой почты 630 – 366  строительный полк, 2-й батальон, взвод связи. Есть данные в «Книге Памяти» 

Кировской области, том 12, стр. 448.       Имя   Перевозчикова  Луки  Венедиктовича  занесено в галерею 

«Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

137.  Перевозчиков 

Матвей 

Никифорович 

 

Родился 16.11.1909 года в деревне Средняя Кизерь  Русско – Турекского с/с Шурминского района 

Кировской области. Матвей Никифорович призван в РККА  02.12.1939 года Ораниенбаумским  РВК  

(ГВК) Ленинградской области  города Ораниенбаум. В Отечественную войну вступил 19 ноября 1941 

года. Место службы 180 танковый ремонтный батальон, позднее он стал именоваться подвижный 

ремонтный батальон, или база (ПРБ). Служил в звании  старшины, должность - бригадир ремонтников 

танков, б/п. Перевозчиков М.Н. с начала участия в боевых действиях на фронте и до конца служил в 

одной и той же воинской части: 180 ПРБ  59 А  Ленинградский фронт. В 1942 году бригадир танкового 

ремонтного батальона награждён медалью «За оборону Ленинграда». В составе 59 Армии  участвовал в 

ряде крупных боевых операций: - 07.01.42 – 28.06.42 – наступательные и оборонительные бои на 

Любаньском направлении;  - январь – февраль 1944 – 1-й удар. Разгром немцев под Ленинградом и 

Новгородом;  -  14.01. – 13.02 1944 – Новгородско – Лужская наступательная операция 1-го удара. И во 

многих других боях и операциях пришлось участвовать.   Но так случилось, что 15 марта 1944 года  



Перевозчиков Матвей Никифорович погиб при  выполнении  боевого задания.  23 марта 1944 года 

командир подразделения, где служил  старшина Перевозчиков, оформлял «Наградной лист»  на 

присвоение награды   Ордена Отечественной войны II степени, посмертно. Вот описание подвига:  

Старшина Перевозчиков Матвей Никифорович, работая при 180 подвижном ремонтном батальоне, 

проявил себя как  лучший опытный бригадир по ремонту танков всех отечественных марок. Товарищ 

Перевозчиков, не считаясь ни с какими трудностями и опасностью для жизни, всегда выполнял задания 

командования по ремонту боевых машин досрочно и с высоким качеством, выполняя план на 150 %, за 

что был неоднократно премирован. За 15 дней марта 1944 года бригада товарища Перевозчикова, 

работая под артобстрелом противника, отремонтировала 6 танков. 15 марта 1944 года во время ремонта 

танка осколком артиллерийского снаряда противника товарищ Перевозчиков был убит. Это произошло в 

Эстонской ССР (Прибалтика). 

      Жена, Александра Дмитриевна Перевозчикова, в начале войны проживала в городе Ленинграде на 

улице Скороходова д.18, кв.5. Была эвакуирована, и к концу войны она уже проживает в городе Вятские 

Поляны Кировской области. Извещение о гибели выслано 05.04.1944 года по последнему месту 

жительства Перевозчиковой А.Д. – в городской военкомат Вятские Поляны Кировской области.  

       В дате гибели героя есть путаница. Началась она с заполнения «Именного списка погибших» в 

медсанбате: в одной графе записано: убит при исполнении боевого задания 15.03.1945 года. Рядом в 

графе записано: извещение  выслано 05 апреля 1944 года по новому адресу жены. Потом с этого 

документа неверная дата гибели перешла в другие документы.  

       В  1958 году Перевозчиков М.Н. перезахоронен в Братскую могилу «Северная окраина»  в  

Ленинградской области, г. Сланцы. Это крупный, сложный по оформлению и расположению ансамбль 

на высоте 1,3 метра  от уровня земли. В Братской могиле захоронены 7590 воинов Советской армии, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.  Есть данные в «Книге Памяти» 

Кировской области том 12, стр. 448. Имя защитника Ленинграда занесено на страницу Интернет – 

проекта «Книга памяти блокадного Ленинграда» (с 2020 года).   

Имя   Перевозчикова  Матвея  Никифоровича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

138.  Поляков 

Фёдор 

Калинович 

 

Родился в 1919 году в деревне Средняя Кизерь Шурминского района. Призван на военную службу 

Шурминским РВК в 1940 году. Красноармеец, рядовой, стрелок 575 ппс (полевая почтовая станция), 589 

бао (батальон аэродромного обслуживания). В октябре 1941 года пропал без вести. Отец Поляков Калина 

Данилович проживал в деревне Средняя Кизерь. Последнее письмо было 05 августа 1941  года.  Есть 

данные в «Книге Памяти» Кировской области том 12, стр. 469.   

Имя   Полякова  Фёдора  Калиновича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

139.  Порошин 

Михаил 
Александрович 

Родился в деревне Верхняя Кизерь Русско – Турекского с/с, Шурминский район, Кировской области в 

1918 году. До совершеннолетия  (18 лет) Порошин Михаил жил, учился, работал в родной деревне.  

Потом он уехал в город Ленинград  и  остался там на постоянное место жительства. Женился. Его женой 

стала Макарова Вера Алексеевна. Вместе они проживали в г.Ленинграде на улице Марата, 90. В РККА  



Порошин М.А. призван 18.11.1939 года Фрунзенским РВК (ГВК) г. Ленинграда. Служил в звании 

рядового. И с начала войны воюет. А уже в августе 1941 года с женой  прекратилась письменная связь. В 

1946 году Макарова В.А. разыскивала своего мужа.  Итог поисков – решение, что рядовой Порошин 

Михаил Александрович пропал без вести в феврале 1942 года. Эта дата проходит через все  военные  

документы  Порошина М.А.   Но солдат остался жив. В документе «Списки призыва и демобилизации» 

записано о нём следующее: год рождения: 1918;  дата призыва: между 1938 и 09.05.1945;  место 

призыва: Фрунзенский РВК (ГВК)  Ленинградской области, город Ленинград Фрунзенский район; выбыл 

из воинской части: между 1938 и 09.05.1945 г.;  причина выбытия: справка;  дата документа: 1945 год;  

номер команды: 295.  где военнослужащий был, чем занимался – не известно. Но он  отмечен в 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  Указом Президиума  ВС  СССР   от  14.04.1958 года  рядовой 

Порошин Михаил Александрович награждён медалью «За отвагу»  (Архив ЦАМО, картотека 

награждений, шкаф 70, ящик 10). Вторая награда  нашла нашего земляка в год  40-летия  Победы в войне 

за своё Отечество. Порошин Михаил Александрович, родился в деревне Верхняя Кизерь Уржумского 

района Кировской области,  награждается Орденом Отечественной войны  I  степени.  Номер  

документа: 190,   Дата документа: 23.12.1985 год,  Автор  документа:  Министр  Обороны  СССР.  

Имя  воина Порошина М.А. занесано в Книгу Памяти г. Санкт – Петербурга (Ленинграда  1941 – 1945),  

том 13, Фрунзенский район (А – Я). Дополнения (А – Я). 1997 год. Страница 320. Статья  о воине: 1918 

год рождения, д. Верхняя кизерь, Русско – Турекский с/с, Уржумский (Шурминский) район, призван 

Фрунзенским РВК г. Ленинград, выбыл «..». 02. 1942, пропал без вести. Имя воина Порошина занесено 

на Санкт – Петербургскую (Ленинградскую) интернет - страницу в «Книге памяти блокадного 

Ленинграда».  Имя воина Порошина занесено в Книгу Памяти Кировской области, том 18, страница 194. 

Имя воина Порошина занесено на сайт и в Книгу памяти Русско – Турекской школы.     Имя  Порошина  

Михаила  Александровича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

140.  Рассанов 

Василий 

Михайлович 

Василий Михайлович родился в деревне Максанка Шурминского района Кировской области в 1903 году.  

Проживал в д. Верхняя Кизерь Шурминского района Кировской области, Русско – Турекский с/с. На 

фронт призван Шурминским  (Уржумским) РВК  в  сентябре 1941 года. Солдат, стрелок, беспартийный. 

Пропал без вести в июне 1942 года. Жена Рассанова Агафья Ильинична проживала в д. Верхняя Кизерь. 

Источник: ЦАМО, ф.58, оп. 977521, д. 394.  Рассанов Василий Михайлович (1903 г.р.) отец Рассанова 

Николая Васильевича (1925 г.р.).    Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 482. Имя  Рассанова  

Василия Михайловича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

141.  Рассанов 

Николай 

Васильевич 

Родился  в 1925 году в д. Верхняя Кизерь  Шурминского района Кировской области, Русско – Турекский 

с/с.  Призван Шурминским РВК, воинское звание красноармеец. Его воинская часть 10 гв. миномётная 

бригада  была направлена на защиту города Ленинград. На сайт ОБД выложен документ  в/части, в 

которой воевал Рассанов Н.В. Это «Список личного состава 84 Отдельного Гвардейского миномётного 

дивизиона, участвующих в прорыве блокады г. Ленинград с 12 .01.1943 года».  Каждый из этого списка 

был удостоен медали «За оборону Ленинграда». Под № 27 Рассанов Николай Васильевич, ефрейтор, 



шофёр.  Награждается медалью «За оборону Ленинграда» Приказ от  09.06.1943 г.  84 гвардейского 

отдельного миномётного дивизиона 10 гв. миномётной бригады. (ЦАМО, фонд 12712, опись 2, дело 18). 

Одновременно с медалью рядовой получил повышение в звании, он стал ефрейтором.  

Ефрейтор, шофёр Рассанов Н.В. убит (погиб) 05 августа 1944 года.  Последнее место службы:  130  сд  

371 сп, 84 оминдн 10 минбр  5 Уд.А. (130 стрелковая Таганрогская Краснознамённая дивизия 371 

стрелковый полк  84  гвардейский отдельный миномётныё дивизион  10  гвардейская миномётная 

бригада 5 Ударная Армия). Рассанов Николай Васильевич похоронен на гражданском кладбище села 

Ивановка Ново – Воронцовского района Николаевской области  Украинской ССР, могила № 13. (Архив 

ЦАМО,  фонд 58, опись 18002, дело 175). Мать, Рассанова Агафья Ильинична, жила в деревне  Верхняя 

Кизерь, ждала с войны мужа и сына. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области том 12, стр. 482.   

Имя  Рассанова  Николая  Васильевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

142.  Рогожников 

Кузьма 
Александрович 

родился в д. Башарино, Русско – Тимкинского с/с, Кировской области, Уржумского района в 1901 году. 

Отслужив в 20-е годы действительную службу в РККА, вернулся домой, вскоре женился, взяв девушку 

из деревни Верхняя Кизерь.  Перед войной проживал в деревне Верхняя Кизерь Шурминского района 

Кировской области. Призван  Шурминским  РВК  02.09.1941 года. Красноармеец, рядовой, стрелок, б/п. 

Пропал без вести в сентябре 1941 года. Писем не было. Пришла открытка без адреса с дороги – г. 

Слободской 10 сентября 1941 год. Жена Рогожникова Александра Андреевна и после войны проживала в 

д. Верхняя Кизерь. Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр.489 . Указано, что призван  Уржумским 

РВК (в документе ОБД – призван Шурминским РВК), что пропал без вести в декабре 1941 года.    Имя  

Рогожникова Кузьмы   Александровича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

143 Сашов    

Павел 

Тимофеевич 
 

 

Павел Тимофеевич родился в 1914 году. В 1932 году стал солдатом срочной службы. В 1939 году ушёл 

на Финскую войну. Воевал рядовым. В конце сорокового года вернулся домой. А в июне 1941 началась 

Великая Отечественная война, и Павел Тимофеевич снова ушёл воевать. В ходе войны попал в плен, но 

ему быстро удалось бежать. После побега он воевал до конца войны, будучи ещё несколько раз ранен. В 

родной дом вернулся в 1945 году. Его грудь украшали боевые награды: медали «За отвагу», «За боевые 

заслуги»  и  орден Красная  Звезда. Однако пожить в мирное время солдату не довелось. От полученных 

ран Сашов П.Т. очень рано умер. Подробно о воине Сашове в Книге памяти школы села Русский Турек 

на букву «С». 

   Имя  Сашова  Павла  Тимофеевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

144 

 

 

Сашев  

Тихон  

Васильевич   

Сашев Тихон  Васильевич родился в июне 1917 года в селе  Русский Турек Шурминского района 

Кировской области. На срочную службу призывался в  сентябре 1938 года Оричевским РВК Кировской  

области  Оричевского района. С началом войны на фронте. Последнее место службы 293 пап  РГК  

ЗАПОВО, лейтенант, б/партийный. Пропал без вести 29.09.1941 года. Дата окончания службы: декабрь 

1941 года (данные сайта ОБД  «Записи из ГУК» ).  Мать Сашева  Васса Андреевна (1892г.р.) проживала в 

с. РусскийТурек  на улице Советской, работала техслужащей в НСШ села, воспитывала 4 детей. Тихон – 

старший.  Имя Сашева Тихона Васильевича занесено на памятник  в список жителей  деревни Кизерь, 

                     



погибших  в годы Великой Отечественной войны.  Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области, 

том 12, стр.504. Имя  Сашева  Тихона Васильевича занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

143.  Семенищев 

Денис 

Алексеевич 

Родился в 1921 в деревне 1-я Кизерь (Максинерь). Призван Шурминским РВК в июле 1941 года. 

Сержант 4 отдельного лыжного батальона. В марте 1942 года пропал без вести. Последнее письмо 

10.01.1942 года полевая почта 1516. Мать – Семенищева Ксения Трофимовна. Есть данные в «Книге 

Памяти» Кировской области, том 12, стр.509. Имя  Сашева  Тихона Васильевича занесено в галерею 

«Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.    Имя  Семенищева Дениса Алексеевича занесено в галерею «Дорога 

Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

144. С Семенцев 

Деонис  

Алексеевич  

1922 год рождения, из деревни Первая Кизерь  Шурминского района Кировской области.  Призван  в 

РККА 02 сентября  1941 года  Шурминским РВК Кировсокй области Шурминского района. Воинское 

звание красноармеец, рядовой 1-й Ударной Армии  4 отдельного лыжного батальона (олб).  20.04.1942 

года погиб в бою. Захоронен в Московской области. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области, 

том 12, стр.511. 

145.  Семенищев Яков 

Григорьевич 

Пока данных нет. 19 февраля  2021 год 

146.  Сидоркин 

Виктор 

Лаврентьевич 

Родился в 1906 году в Уржуме. Призван 29.08.1941 года Шурминским РВК Кировской области 

Шурминского района, красноармеец, стрелок, беспартийный. Убит в декабре 1941 года под Ленинградом 

( письмо товарища). (В феврале 1942 года пропал без вести – по другим данным). Последнее письмо в 

октябре 1941 года из- под Ленинграда. . Жена – Сидоркина Зоя Ивановна. Есть данные в «Книге Памяти» 

Кировской области том 12, стр.512,639.    Имя  Сидоркина Виктора Лаврентьевича  занесено в галерею 

«Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

147. .

 . 
Сидоркин 

Михаил 

Иванович 

родился в 1916 году в д. Кизерь Шурминского района Кировской области. На войну призывался 

Шурминским РВК. Последнее место службы  штаб, старший сержант, командир отделения  838 

стрелкового полка 237 стрелковой дивизии. 29.09.1943 года погиб в бою. Захоронен в д. Гребени 

Ржишевского района, Киевской области. Жена Сидоркина Агриппина Поликарповна жила в д. Кизерь 

Шурминского района. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области том 12, стр.512, 639. Имя  

Сидоркина Михаила Ивановича занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

148.  Синицын 

Василий 

Павлович 

 

Родился в 1901 в селе Бродоколмак Бродоколмакского района Челябинской области. Перед войной 

проживал в деревне Нижняя Кизерь. Призван Шурминским РВК 02.09.1941 года, рядовой, красноярмеец, 

стрелок, беспартийный. В ноябре 1941 года  (январь 1942 )  пропал без вести. Последнее письмо с дороги 

из Калининской области 28. 09.1941 года. Жена – Синицина Ольга Алексеевна, проживала в Н. Кизерь. 

Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области том 12, стр. 515.  Имя  Синицына  Василия  

Павловича   занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД 

149.  Сметанин 

Константин 

Родился в 1913 году в д. Нижняя Кизерь. В мае 1942 года призван Шурминским РВК. Красноармеец, 

рядовой, стрелок, беспартийный, в/часть 41 Последнее письмо в марте 1943 года с полевой почты 875. В 



Алексеевич июле 1943 года пропал без вести. Жена – Сметанина Мария Ильинична. Есть данные в «Книге Памяти» 

Кировской области  том 12, стр. 519.    Имя  Сметанина Константина Алексеевича занесено в галерею 

«Дорога Памяти»  на сайте  ОБД. 

150.  Татаринов 

Георгий 

Кузьмич 

Родился 1913 году в деревне Верхняя Кизерь Шурминского района Кировской области.  Призван в РККА  

в 1941 Вятскополянским РВК  Кировской области Вятскополянского района. В апреле 1944 пропал без 

вести. Мать Ситникова Анна Александровна, проводила на фронт двух сыновей: Георгия (1913 г.р.) и 

Михаила (1916 г.р.). Оба не вернулись. Мать  жила  в г. Вятские  Поляны  Кировской области. Есть 

данные в «Книге Памяти» Кировской области том 12, стр. 545. Имя  Татаринова Георгия Кузьмича 

занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД. 

151.  Татаринов 

Михаил  

Кузьмич               

Родился в деревне Верхняя Кизерь в 1916 году. В ряды РККА призван Партизанским РВК Красноярского 

края, Партизанского района. Красноармеец, стрелок, член  ВКП(б).  С октября 1942 года прекратилась 

письменная связь с сыном. В феврале  1943 пропал без вести. Мать Ситникова Анна Александровна 

проживала  в  г. Вятские Поляны Кировской области. Михаил Кузьмич – второй сын из двоих, ушедших 

на защиту Родины. Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 545. 

Имя  Татаринова  Михаила Кузьмича занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД. 

152.  Тимшин 

Григорий 

Минеевич 

 

 

 

 

Родился в 1902 году в деревне Кизерь Шурминского (Уржумского) района Кировской области. 

Красноармеец, рядовой стрелок, беспартийный. На службу поступил 20 апреля 1942 года, призван 

Шурминским РВК Кировской области Шурминского района. Воинская часть:2 стрелковый батальон 

1326  стрелковый полк, 415 стрелковая дивизия  61 армия  1 Белорусский фронт. В марте 1945 года воина 

наградили медалью «За отвагу»  Приказ по воинской части № 104/Н  от  13.03. 1945 года. Вот как 

сформулирован подвиг солдата: наградить «красноармейца Тимшина Григория Минеевича за то, что он в 

бою за населённый пункт Хернскруг, действуя смело и решительно, в числе первых ворвался в 

населённый пункт и получил при этом тяжёлое ранение.»  Санитары подобрали раненого Григория 

Минеевича  и  переправили в ФЭП-77 (фронтовой эвакуационный приёмник, или пункт, цифры – его 

номер). При первой возможности воина переправили в ЭГ- 3009,  где приступили к лечению ран  на 

обеих ногах. Всё оказалось не так просто. Больше месяца старались спасти ноги и избавить от болей 

человека. Ничего не помогало. И 28 апреля 1945 года произвели ампутацию правой ноги по голени. Чуть 

позже ампутировали вторую ногу. Но и это уже не спасло. 30 мая 1945 года Тимшин Григорий Минеевич 

умер от полученных в марте ран. Первоначально его захоронили  в городе Арнсвальде, Польша, 

Щеценское воеводство, русское госпитальное кладбище,  могила № 167. А в России, в деревне Кизерь 

Кировской области Шурминского района мужа Григория Минеевича ждала жена Тимшина Агрофена 

Ивановна и дети. Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области, том 12, стр. 549.  

Имя  Тимшина Григория Минеевича занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД. 

153.  Токарев   

Пётр 

Родился в 1913 году в деревне Озинерь Деяновского с/с  Шурминского района. Призван Шурминским 

РВК 29.07.1941 года. Красноармеец, рядовой, танкист 586 тп. Пропал без вести вмарте 1942 года. Жена – 

Токарева Клавдия Яковлевна из села Шурма. Последнее письмо было 21 октября 1941 года. Есть данные 



Григорьевич      в «Книге Памяти» том 12, стр. 551.  Имя занесено на памятник д. Кизерь. 

Имя  Токарева  Петра Григорьевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД. 

154.  Ульянов 

Николай 

Иванович    

Родился в 1922 году в городе Кострома. До войны переехал в деревню 2-я Кизерь Шурминского района. 

На фронт призван Шурминским РВК Кировской области в ноябре 1941 года. Красноармеец, стрелок – 

разведчик.  В декабре 1941 года пропал без вести. В 1947 году сына искал отец Крупин Иван Иванович, 

который в войну и после неё жил в деревне 2-я Кизерь. Последнее письмо было из действующей армии, 

ппс (полевая почтовая станция) № 915, НКВД, стрелковый полк, взвод разведки. Есть данные в «Книге 

Памяти»  Кировской области , том 12, стр. 556.   

Имя  Ульянова Николая Ивановича занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД. 

155.  Халезов 

 Михаил 

Трифонович 

в 1908 году в деревне Даровские  Шурминского района Кировской области. Призван на  родился войну  

25.08.1941 года   Шурминским РВК Кировской области Шурминского района. Красноармеец, б/п. 

Последнее место службы 494 пехотный полк, 3-я рота. В июле (августе) 1942 года пропал без вести.  

Жена,  Халезова Таисия Павловна,  проживала в деревне Нижняя Кизерь  Русско – Турекского с/с  

Шурминского  района Кировской области. Источник информации – ЦАМО, ф. 58, оп. 977520, д. 113. 

Есть данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 568.         Имя  Ульянова Николая Ивановича занесено в 

галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД. 

156. * Чемышев 

Константин 

Игнатьевич       

Родился в 1919 году в селе Русский Турек. ( По документам Уржумского районного Архива – 

«Похозяйственные книги» - родился в деревне Нижняя Кизерь).  Призван  в ряды  РККА Шурминским 

РВК в 1939 году. В Великую Отечественную войну воевал на 1 Украинском фронте.  Ефрейтор, 

разведчик 14 гв.сд., член ВКП(б). Ранен и умер  от  ран  24.09.1944 года.  Ранение  осколочное с  

повреждением  костей и сосудов. Похоронен в Польше, Львовское  воеводство, городское кладбище, 

восточная окраина села  Вечно. Мать Чемышева, проживала в селе Русский Турек. Есть данные в «Книге 

Памяти» по Кировской области, том 12, стр. 579.    О Чемышеве К.И. есть текст в Книге  памяти школы 

села Русский Турек на букву «Ч».      Имя  Чемышева Константина Игнатьевича  занесено в галерею 

«Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.   

157. * Чемышев 

Максим 

Михайлович  
 

Родился в деревне Нижняя Кизерь  в 1904 году. Призван Шурминским РВК в 1942 году. Гвардии 

рядовой, наводчик орудия 3 украинский фронт  1 гв УР. Пропал без вести 18.01.1945 года. Отец 

Чемышев Михаил Сергеевич, проживал в деревне Нижняя Кизерь. Есть данные в «Книге Памяти»  

Кировской области, том 12, стр. 579.   Имя  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД. 

Имя  Чемышева  Максима  Михайловича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.   

158.  Чернов 

Александр 

Иванович 

 Родился деревне Кизерь Шурминского  района Кировской области в 1905 году. Работал в колхозе 

«Трудовик». Жена Чернова Анна Ивановна. 24 июля 1940 года  Чернов А.И. арестован и увезён. А в 1941 

году он в РККА, воевал. Информация: «Похозяйственная книга на 1940 – 1943 годы»  колхоза 

«Трудовик» деревни Нижняя Кизерь  Русско – Турекского с/с  Шурминского района Кировской области. 

(Фонд 26, оп. 1, д. 17.)    Больше нет никаких данных.  

159.  Чернов         Родился в деревне Нижняя Кизерь в 1919 году. Призван  Загорским  РВК  Московской области.  



Яков 

Григорьевич 

 

Красноармеец, стрелок 173 сд. 1313 сп., беспартийный.  05.10.1942 года погиб в бою и захоронен  в балке 

Лиманная  Сталинградской области. Перезахоронен в братскую могилу  в посёлке Котлубань 

Городищенского района  Волгоградской области, где покоятся 2808 погибших  воинов. Захоронение 

имеет металлическую ограду и железобетонный памятник высотой 6 метров На памятнике надпись- 

«Вечная слава павшим в борьбе за Родину». Шефствуют над могилой учащиеся Котлубанской средней 

школы.  Родственница – Чернова Анастасия Ивановна, проживала в деревне Н. Кизерь.  Есть данные в 

«Книге Памяти» том 12, стр. 584.   Текст с фотографией  помещён в Книге памяти  школы села Русский 

Турек на букву «Ч». Имя   Чернова  Якова  Григорьевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  

ОБД.   

160.  Шабдынов 

Садил 

Из деревни Средняя Кизерь Русско – Турекского с/с, колхоз имени Будённого. Родился в 1925 году. На 

фронт призван Шурминским РВК. Красноармеец, стрелок 459 стрелкового Верхнеднепровского полка, 

б/п. 19 (18).09.1944 года умер от ран в госпитале 607 ОМСБ (отдельный медико-санитарный батальон) 42 

СД, 3 ОМСБ 42 СД (стрелковой Смоленской Краснознамённой ордена Кутузова II степени дивизии). 

Захоронен на кладбище деревни Жекунь Остроленского района Белостокской области Польши. Есть 

данные в «Книге Памяти» том 12, стр. 645. ( Здесь указано, что Шабдынов Садил  из села Р.Турек.)     

Имя   Шабдынова  Садила  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.   

161.  Швецов 

Агафон 

Зиновьевич  

Родился  в деревне Кизерь  в  1911 (1910)  году. Призван  10 августа 1942 года  Кильмезским  РВК, Кировской  

области, Кильмезского  района. Воинское звание  красноармеец. Все призванные военкоматом  на один 

указанный срок сформированы в 75 зсп (запасной стрелковый полк), который выбыл  06 сентября 1942 года  под 

командование Управления военностроительных работ 50. С  03 декабря 1942 года Агафон Зиновьевич становится 

участником Великой Отечественной войны.  Воевать он закончил  в августе 1945 года.  Побывал на разных 

фронтах  почти  за 3 года боёв :  ЮжФ, 3КФ, СКФ, 1 Бел.Ф.  Был ранен. В самом конце войны Швецова А.З. 

наградили.  

Приказ 

383 стрелковой Феодосийско – Бранденбургской Краснознамённой ордена Суворова дивизии 

              25 мая 1945 года                                            № 080/Н                                      Действующая Армия 

  Наградить:   Швецова  Агафона  Зиновьевича,  начальника радиостанции роты связи 694 стрелкового  

Севастопольского  полка  383  стрелковой  Феодосийско – Бранденбургской Краснознамённой  ордена 

Суворова дивизии   33  Армии  1  Белорусского фронта 

Орденом Красная Звезда. 

Описание подвига:  В бою, при прорыве обороны противника в районе г. Франкфурт - на - Одере   

16 апреля 1945 года и в последующих боях по 29 апреля 1945 года, товарищ Швецов обеспечивал 

связью командование 1 стрелкового батальона  с командиром полка. Так 23 апреля 1945 года при 

форсировании водного рубежа канала Одер – Шпрее, при отсутствии кабельной связи товарищ 



Швецов развернул радиостанцию и установил радиосвязь, чем дал возможность своевременно 

получить боевое приказание по развёртыванию дальнейшей операции.  

Но вот читаем «Донесение о безвозвратных потерях» :  рядовой Швецов Агафон Зиновьевич, умер от ран 

16.08.1945 года. Захоронен  в  могиле № 13 города Гера, восточно – гарнизонное кладбище, Германия. 

Есть данные в «Книге Памяти» Кировской области  том 12, стр. 595.     Статья сообщает, что не вернулся 

с войны  наш земляк, отважный воин. Только оказалось не всё так, как в документах В августе 1945 года 

в родном родительском доме деревни Кизерь  родственники радовались, увидев, кто вошёл в избу. Со 

слов родных,  Агафон Зиновьевич  вернулся домой, но был он очень слаб и сильно болен.       

Поправиться  он уже не смог и в течение  нескольких месяцев умер.   

Имя   Швецова  Агафона  Зиновьевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.   

162.  Швецов  

Павел 

Зиновьевич 

 

  

Родился в 1916 году в д. Кизерь Шурминского района Кировсой области. Из пятерых детей в семье он 

был самым младшим, наиболее одарённый, острослов, лёгкий и весёлый человек. На войну призван 

Шурминским РВК в первые месяцы военных действий. Последнее место службы 106 стрелковый полк, 

военное звание младший лейтенант. В 1941 году домой пришло извещение: пропал без вести. Но на 

самом деле, Павел Зиновьевич попал в плен в местечке Абганерово, это произошло 30 августа 1942 года. 

Находился в лагере для военнопленных, личный номер № 30644. Переведен 15.10.1942 года из лагеря 

Ясиноватая.  В плену умер 31 января 1943 года. Мать Швецова Зинаида проживала в д. Кизерь. 

Имя   Швецова  Павла  Зиновьевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.   

163.  Швецов 

Федор 

Зиновьевич 

 

     Родился 1.03.1913 года в деревне Кизерь В 1935 Фёдор ушёл на службу в Красную Армию.Призван 

Шурминским РВК. Через два года, в 1937, он остался на сверхсрочную службу. Летом 1938 Фёдор Швецов в 

составе советских войск находится  на озере Хасан.   В конце ноября 1939 года солдат Швецов  на  Советско – 
Финская войне.  Служил в лыжном батальоне. Бои шли три месяца. По окончании финской кампании, Швецов 

Фёдор Зиновьевич поступает на курсы младших командиров и заканчивает их в звании младшего лейтенанта. Он 

становится командиром взвода. К началу Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов младший лейтенант 
Швецов  служит на западе СССР. В первые месяцы войны Фёдор Швецов был ранен в ногу, он чудом спасся и 

оказался в госпитале, в 28 лет Фёдор остался инвалидом, демобилизован домой. Фёдор Зиновьевич работал в 

«Заготзерно» села Русский Турек, потом в сельпо, с начала лесоразработок за рекой, ушёл на сплав, потом работал 
бухгалтером на сплавном участке в Жигалово, в Доноурово.  Швецов Ф.З. имел удостоверение ветерана Великой 

Отечественной войны  I № 576422  и  юбилейные награды.  Скончался ветеран 31 июля 2002 года. Похоронен в 

селе Русский Турек на старообрядческом кладбище.  

Написано со слов сына Павла Фёдоровича Швецова в октябре 2014 года.  

Имя   Швецова  Фёдора  Зиновьевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД.   

164.  Швецов  

Павел 

Анфимович 
 

Родился в деревне 1-я Кизерь в 1898 году, Максинерский с/с, Шурминский район. Призван в РККА 01 

марта 1942 года Шурминским РВК в действующую армию. Воинское звание красноармеец, воинская 

часть, в которой боец воевал 1156 сп.  Пропал без вести . Есть данные в «Книге Памяти» Кировской 

области том 17, стр. 310 



 

165.  Широких 

Иван 

Андреевич 

Родился в 1913 году в селе Русский Турек Шурминского района Кировской области. 26.06.1941 года был 

мобилизован Шурминским РВК Шурминского района Кировской области в ряды Красной армии. 

Красноармеец, стрелок. Беспартийный. Считать, что пропал без вести в июле 1941 года. Отец Широких 

Андрей Петрович проживал в деревне  Нижняя   Кизерь   Русско – Турекского с/с Шурминского  района. 

Писем  домой отцу не было с момента  призыва в РККА. В  деревне  Кизерь имя  Ивана Андреевича 

Широких  записано на памятнике погибшим в годы Великой Отечественной войны землякам.   

           Имя  Широких  Ивана  Андреевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД 

166.  Ширяев 

Александр 

Алексеевич 

Родился в 1907 году в д. Нижняя Кизерь Шурминского района Кировской области. Работал в колхозе 

«Трудовик» рядовым колхозником. Беспартийный. В РККА призван  Шурминским РВК   

19 декабря 1941 года. В действующей армии с 05 августа 1942 года. Рядовой.  Служил в  173 СД 

(стрелковой дивизии)  1313 СП  (стрелкового полка)  в должности сапёра в сапёрном  взводе. Воевать 

начал под городом Калуга, бил врага под городом Орша  и Смоленск, внёс свой труд в освобождение  

Ржева, освобождал Украину и Белоруссию.  

             Приказом  № 02/н  по 1313 стрелковому полку 173 стрелковой дивизии Западного фронта   от  

15 января 1944 года  от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю:  

медалью  «За боевые заслуги»        4. Ширяева  Александра  Алексеевича, 

 сапёра сапёрного взвода, ефрейтора  за то, что он в бою за деревню  Николаевка 31 декабря 1943 года 

проделал проход в проволочном заборе. Командир 1313 СП  майор  Яровой.  

Красноармеец  Ширяев получил новое звание – ефрейтор и боевую награду.  Молодец. Храбро воевал. 

Полк с боями вошёл на территорию Польши. В одном из боёв сапёр, ефрейтор Ширяев пал смертью 

храбрых. Это случилось 12 октября 1944 года. Похоронен он в Польше, Белостокское воеводство, пов. 

Сувалкский, д. Калетник. Жена Ширяева Анна Семёновна, проживала в Кировской области, 

Шурминском районе, д. Н. Кизерь.  Источник информации – ЦАМО, ф.58, оп.18002, д. 1284. Есть 

данные в «Книге Памяти» том 12, стр.598.  

Имя   Ширяева  Александра  Алексеевича  занесено в галерею «Дорога Памяти»  на сайте  ОБД 


