
85 

3. Судебный процесс в городе Бобруйске по делу о злодеяниях, совер-
шенных немецко-фашистскими захватчиками в Белорусской ССР. Обвини-
тельное заключение // Советская Белоруссия. – 1947. – 28 окт. – С. 5. 

4. Судебный процесс в городе Бобруйске по делу о злодеяниях, совер-
шенных немецко-фашистскими захватчиками в Белорусской ССР. Утреннее 

заседание // Советская Белоруссия. – 1947. – 3 ноября. – С. 5. 
5. Приговор гитлеровским немецким преступникам // Советская Бело-

руссия. – 1947. – 4 дек. – С. 6. 
 
А. Л. Барановский 

 
ОГНЕННЫМИ ВЕРСТАМИ ВОЙНЫ…: 

СУДЬБЫ ОФИЦЕРОВ 16-Й МЕХАНИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ 
БЕЛОРУССКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА 

 
Данная работа посвящается забытым страницам истории одного из ста-

рейших и известнейших военных городков Беларуси. Это исследование – 
дань памяти, возвращение из забвения доброго имени военного ученого, тео-
ретика и практика боевого применения танков, полковника С. Н. Аммосова, 
выполненное в преддверии 80-летия со дня его смерти, и реквием незаслу-
женно забытому воинскому соединению – 16-й механизированной бригаде 
Белорусского военного округа (далее БВО), в формировании и становлении 

которого он принимал активное участие вместе со своими подчиненными 

и был его первым командиром и военкомом. 
Предыстория: рубеж 1920–1930-х гг. в СССР – начало нового этапа 

строительства мотомеханизированных войск, в это время было образовано 

Управление по механизации и моторизации Рабоче-крестьянской Красной 
армии (далее РККА), формировались крупные механизированные соедине-
ния. Взамен стоящих на вооружении трофейных танков времен Первой 

мировой войны были приняты новые танки собственного производства. 

Танковые войска претерпели в этот период свое второе рождение. 
В 1932 г. в РККА формировались отдельные механизированные брига-

ды. На территории БВО были созданы: 3-я (командир: комбриг П. П. Рулев; 
г. Старые Дороги Минской области), 4-я (командир: М. Л. Чернявский; 
д. Киселевичи Бобруйского района Могилёвской области), 5-я (командир:  
Я.-А. М. Тылтынь; г. Борисов Минской области) механизированные бригады. 

В 1935 г. в СССР начинается формирование большого количества новых 

мехбригад. Весной этого года в БВО формировались: 10-я (командир: пол-
ковник Н. Н. Андрушкевич-Шепель; г. Борисов Минской области), 16-я 

(командир: полковник С. Н. Аммосов; д. Боровка Лепельского района Витеб-
ской области), 18-я (командир: комбриг В. Г. Грачев; г. Полоцк Витебской 
области) и 21-я (командир: полковник С. Д. Бобков; г. Минск) механизиро-
ванные бригады [15]. 
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16-я мехбригада БВО была сформирована в мае–июне 1935 г. (предпо-
ложительно, в соответствии с Директивой Штаба БВО № 009688 от 

13.05.1935 г.), место дислокации: военный городок Боровка Лепельского 

района. Городок танкистов включал следующие объекты: комендатура, штаб, 

три 3-этажные кирпичные казармы, 2-этажная кирпичная столовая, танковые 
боксы и автомастерские, гаражи, склады, стрелковый тир, танкодром, 

электростанция, водонапорная башня, 3-этажный Дом Красной армии 

с кинозалом, библиотекой, учебными классами и комнатами отдыха, ста-
дион-плац. Жилой городок для командного состава и их семей включал 

объекты: шесть 4-этажных кирпичных домов офицерского состава (ДОС), 
общежитие и столовая красных командиров, открытая танцплощадка с кино-
установкой, магазин военторга, начальная школа, с 1937 г. неполная средняя 

школа, почтовое отделение, киоск канцтоваров. 
Соседями танкистов были военнослужащие и вольнонаемный персонал 

войсковых частей центрального, окружного и местного подчинения РККА: 

УВСР–57 (Участок военно-строительных работ), 391-го артиллерийского 
склада боеприпасов БВО, 34-й местной стрелковой роты местных стрелковых 
войск, 360-го гаубичного артиллерийского полка Артиллерии Резерва Глав-
ного Командования (РГК) и Лепельского военного госпиталя № 437 на 
200 коек (с мая 1946 г. Лепельский военный санаторий БВО). Городок имел 
выгодное логистическое местоположение (по легенде, его выбрал маршал 

К. Е. Ворошилов): находился в 12 км в северо-восточном направлении от 
районного центра Лепель на 165-м км республиканского шоссе Минск – 
Витебск и с 1939 г. имел железнодорожное сообщение со станциями Лепель 

и Орша Западной железной дороги [8; 9; 11; 12, с. 4]. 
 

 
Военный городок Боровка 

 
Состав бригады с 1935 г.: управление бригады, в/ч 6495; 1-й отдельный 

танковый батальон Т-26, в/ч 6501; 2-й отдельный танковый батальон Т-26, 
в/ч 6503; 3-й отдельный танковый батальон Т-26, в/ч 6509; 16-й отдельный 
учебный танковый батальон, в/ч 6514; 16-й отдельный стрелковый батальон; 
16-й отдельный разведывательный батальон, в/ч 6522; 16-я отдельная рота 
связи, в/ч 6525; 16-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон, 
в/ч 6534; 16-я отдельная автотранспортная рота, в/ч 6537; 16-й отдельный 
батальон боевого обеспечения, в/ч 6529; Особый отдел ГУГБ НКВД. 
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Состав бригады с 1937 г.: управление бригады; 103-й отдельный танко-
вый батальон; 104-й отдельный танковый батальон; 107-й отдельный танко-
вый батальон; 144-й отдельный учебный танковый батальон; 204-й огнемет-
ный танковый батальон; 287-й ремонтно-восстановительный батальон;     
341-й автотранспортный батальон; Особый отдел ГУГБ НКВД. 

Наличие техники на 01.01.1936 г.: танки Т-26 2 башенные – 16 ед., танки 
Т-26 линейные – 67 ед., танки Т-26 химические (огнеметные) – 3 ед., танки  
Т-26 (оснащенные радиостанциями) – 66 ед., танки Т-37 линейные – 6 ед., 
танки Т-37 (оснащенные радиостанциями) – 7 ед., танки Т-27 – 4 ед., танки  
Т-27 химические (огнеметные) – 2 ед., всего танков – 171 ед.; бронеавтомо-
биль ФАИ, бронеавтомобили Д-8, Д-12 (конструктора Н. И. Дыренкова) – 
18 ед., бронеавтомобиль БА-3 – 3 ед. 

Наличие техники на 20.10.1940 г.: 1548 чел. личного состава; 1021 вин-
товка; 1 ручной, 20 станковых, 16 зенитных пулеметов, 215 танков Т-26, 
4 танка Т-37, 5 танков БХМ (боевая химическая машина), всего 224 танка; 

5 бронеавтомобилей, 22 легковые, 123 грузовые, 50 специальных автомашин; 

62 радиостанции (включая 54 танковые 71–ТК); 8 мотоциклов, 9 тракторов, 

2 тракторных прицепа, 21 кухня [6]. 
В ноябре 1935 г. из 4-й механизированной бригады (место дислокации: 

д. Киселевичи в 7 км от г. Бобруйска) в в/г Боровку в 16-ю механизирован-
ную бригаду для укомплектования были отправлены учебный батальон 

и рота связи. 
В апреле–мае 1936 г. 16-я мехбригада проверялась комиссией НКО 

СССР. 
В период 02.–04.10.1936 г. танкисты приняли участие в Полоцких боль-

ших тактических маневрах 4-го стрелкового корпуса БВО, прошедших 

в районе 10–25 км западнее г. Полоцка, включая Полоцкий Укрепленный 
район. 

В связи со сложной международной обстановкой (события в Чехосло-
вакии) 23.09.1938 г. была передана директива Наркома обороны СССР 
Военному совету БОВО: «… 2. На лепельском направлении 24-ю кавалерий-
скую дивизию (без одного кавалерийского полка) с 16-й танковой бригадой 
сосредоточить в районе Заречицк, Новые Вольбаровичи, Добрунь, Небыши-
на, Бегомль, Пустоселье. Один кавалерийский полк 24-й кавалерийской 
дивизии сосредоточить в Малых Кубличах. 79-й стрелковый полк с гаубич-
ным полком 27-й стрелковой дивизии сосредоточить в районе Малая Черни-
ца, Отрубок, Березина. Командование лепельской группой возложить на 

командира 27-й стрелковой дивизии …» [14]. Однако, как известно, в чехо-
словацких событиях Красная армия участия не принимала. 

Во 2-й половине 1938 г. перешла на новые штаты № 10/940 и № 10/980 
танковых бригад Т-26 и переименована в 22-ю легкотанковую бригаду. 
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В сентябре–октябре 1939 г. бригада участвовала в Польском освободи-
тельном походе в Западную Белоруссию в составе 3-й армии комкора 
В. И. Кузнецова (Витебская армейская группа) Белорусского фронта, насту-
пала в направлении г. Вильно (ныне Вильнюс) и Виленщины, имела на 

вооружении 219 танков Т-26 и 3 бронеавтомобиля. 
«18 сентября вечером 6-я танковая бригада (командир: полковник 

Н. А. Болотников) вышла на южную окраину г. Вильно и с ходу начала его 

штурм. С рассветом 19 сентября бригада вела уличные бои. К 11.00 часам 

город был захвачен и удерживался до подхода 22-й и 25-й танковых бригад и 
24-й кавалерийской дивизии. В числе защитников Вильно, кроме частей 

регулярной армии, также действовали отряды офицеров и студентов-добро-
вольцев. <…> В ночь на 21 сентября части 22-й танковой бригады (командир: 
комбриг И. Г. Лазарев) были атакованы польским эскадроном, пытавшимся 

прорваться в Литву. После короткого боя группа капитана Симаченко 

захватила два 105-мм орудия, грузовик с амуницией и 14 коней» [18]. 
В январе 1940 г. в военных округах началось формирование «сводных» 

(создавались за счет выделения личного состава и техники из существующих 

соединений с последующим их возвратом) танковых полков для стрелковых 

и кавалерийских дивизий действующей армии в Финляндии. По штату 

военного времени № 010/1 танковый полк в составе двух батальонов 
(по 2 роты в каждом) должен был иметь 76 танков Т-26, 5 химических танков 
и 630 чел. личного состава. В БОВО за счет имевшихся танковых бригад 

округа были сформированы 3 танковых полка: 22-й (командир: майор 
М. И. Малышев), 23-й (командир: майор А. Ф. Панов), 25-й (командир: майор 
Г. С. Родин). Танковый полк М. И. Малышева предназначался для боевых 

действий в составе 9-й армии (командующий: комкор М. П. Духанов). 

02.03.1940 г. полк прибыл на Карельский перешеек. 
В начале марта 1940 г. 22-й и 62-й танковые полки переправились по 

льду на западный берег Выборгского залива, после чего действия соединений 

28-го стрелкового корпуса стали развиваться более успешно [16]. 
07.02.1940 г. Военный совет БОВО получил директиву НКО СССР за 

№ 0/2/103693, в соответствии с которой на территории округа проводились 
следующие мероприятия: <…> 22-я танковая бригада Т-26 переводилась на 
штаты легкой танковой бригады Т-26 РГК, численностью 1610 чел. (штаты 

№ 10/940 и № 10/980). 
10.04.1940 г. военным советам округов были отправлены директивы 

НКО СССР о переводе на штаты мирного времени, а также о передислока-
циях войск. Директивой Военному совету Закавказского ВО предписывалось 

<…> прибывающий из Ленинградского ВО 22-й танковый полк развернуть 
в 17-ю легкотанковую бригаду Т-26 РГК (на территории Армении). 

В 1940 г. 22-я танковая бригада в составе 11-й армии дислоцировалась 
в г. Ковно (ныне г. Каунас), Литва, Прибалтийский ВО. 



89 

В марте 1941 г. бригада была обращена на формирование 23-й танковой 
дивизии 12-го механизированного корпуса 8-й армии Прибалтийского ОВО 
по штатам, утвержденным Постановлением СНК СССР от 06.07.1940 г. 

№ 1193–464 сс. Место дислокации: г. Либава (ныне г. Лиепая), Латвия. 

Управление на базе управления 22-й легкотанковой и 8-й мотострелковой 
бригад, с добавлением личного состава управления 4-й легкотанковой 
бригады. Танковые полки создавались из батальонов 22-й легкотанковой 
бригады. Мотострелковый полк – из пулеметных и стрелково-пулеметного 
батальонов 8-й мотострелковой бригады, артиллерийский полк на базе 572-го 
артиллерийского полка 8-й моторизованной пулеметно-артиллерийской 
бригады. Командир дивизии: полковник Тимофей Семенович Орленко (1901–
1941). 

На 22.06.1941 г. 23-я танковая дивизия дислоцировалась в районе 
Куртувены, северней Тельшяй, Литва. С первых дней войны вступила в бой 

с немецко-фашистскими захватчиками. 16.08.1941 г. в результате кровопро-
литных боев и безвозвратных потерь в живой силе и технике соединение 

было расформировано [6; 13]. 
Аммосов Сергей Николаевич (07.09.1898, г. 

Москва – 28.01.1946, г. Магадан). Родился в семье 

юриста и служащей железной дороги, православного 

вероисповедания. Окончил Саратовскую полноправ-
ную гимназию А. М. Добровольского (1916), 
Михайловское артиллерийское училище (1917). 
Служил в Русской Императорской армии, младший 

офицер (1917–1918). В РККА с марта 1919 г. 

Участник Гражданской войны (1919–1922). Член 

ВКП(б) с июля 1920 г. Проходил службу в Ростове-
на-Дону, Кирсанове, Саратове, Дорогобуже, Витеб-
ске. Преподаватель Одесской артиллерийской шко-
лы (1925–1927). Окончил Военную академию РККА 

им. М. В. Фрунзе (1930), адъюнкт академии (1931–
1933), заместитель руководителя кафедры мотоме-
ханизированных войск. 

Военный ученый-теоретик и практик, в 1920–1930 гг. занимался вопро-
сами строительства и боевого применения механизированных соединений 

и бронетанковых войск, внес большой вклад в теорию применения танковых 

подразделений и их взаимодействия с другими родами войск, создание основ 

теории глубокой операции как современного способа боевых действий. 

В начале 1930-х гг. наряду с А. Е. Громыченко, П. Д. Гладковым, А. А. Иг-
натьевым, П. А. Ротмистровым, И. П. Суховым и другими специалистами 
принимал активное участие в обсуждении проблем развития теории приме-
нения автобронетанковой техники и противотанковой борьбы, выступал за 

техническое перевооружение танковых частей Красной армии на страницах 

всесоюзных журналов «Автобронетанковый журнал», «Военная мысль», 

Полоковник С. Н. Аммосов. 

Фотопортрет, 1935. Из книги 

«Танкисты». М., 1935. 



90 

«Военный вестник», «Война и революция», «Книга и оборона СССР», 

«Красноармеец и краснофлотец», «Механизация и моторизация РККА» 
и центральной газеты «Красная Звезда». Автор (печатался также в соавтор-
стве с М. В. Жарниковым, В. В. Ивановым, А. Б. Слуцким) монографий, 
книг, учебников и учебных пособий, статей, рецензий. 

Командир и военный комиссар 2-го отдельного танкового батальона им. 
М. И. Калинина (с марта 1933), начальник штаба (с июня 1934) 13-й меха-
низированной бригады 5-го механизированного корпуса, подполковник, 
г. Наро-Фоминск, Московский ВО. Помощник начальника 3-го отделения    
2-го отдела Штаба РККА (с марта 1935). Участник, член Президиума 1-го 
слета стахановцев-танкистов в г. Москве (02.05.1935). 

Первый командир и комиссар 16-й механизированной (легкотанковой) 
бригады, в/г Боровка Лепельского округа, БВО, начальник местного военного 
гарнизона «Боровка», полковник (звание присвоено Приказом НКО СССР № 

2484 от 26.11.1935) (10.06.1935–08.08.1937). Первостроитель военного город-
ка. 13.06.1936 г. был избран членом Лепельского окружного комитета 

КП(б)Б. В этом же году был награжден золотыми часами за боевую подго-
товку бригады. Проживал в специально построенном для него отдельном од-
ноэтажном деревянном доме-флигеле на северном берегу озера Щибот (ныне 

месторасположение универсама «Военсервис». – А. Б.). 
08.08.1937 г. освобожден от должности, находился в распоряжении 

Управления по начальствующему и командному составу РККА при НКО 

СССР. 04.03.1938 г. уволен из армии по статье 44–в приказом № 0060. 
Арестован 10.03.1938 г. органами ГУГБ НКВД по подозрению в участии 
в военно-фашистском заговоре. Предъявлены обвинения в связях с предате-
лями И. П. Уборевичем, Б. М. Фельдманом, М. Н. Тухачевским, антипартий-
ном поведении. 26.06.1939 г. Военным трибуналом БОВО осужден на 10 лет 

лишения свободы, однако приговор был отменен за отсутствием состава пре-
ступления Военной коллегией. В 1940 г. Особым Совещанием при НКВД 

СССР «за участие в антисоветской организации» был осужден на 5 лет лаге-
рей. Отбывал срок в Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерях 
в Магаданской обл., освобожден в марте 1943 г. В годы войны неоднократно 

обращался с просьбами об отправке на фронт, однако получал отказы. Рабо-
тал заведующим техническим складом, слесарем автопарка, кладовщиком 

технического склада на автобазе в г. Магадане. Реабилитирован посмертно 

27.03.1956 г. Был женат, супруга Бронислава Борисовна Аммосова, дочь Но-
ра (1934 г. рожд.); семья проживала в Москве [1, л. 1–2 об., 14–15, 16–17; 2; 
3; 5; 6; 7; 21; 23]. 

Обширная библиография работ С. Н. Аммосова, выявленная нами, вклю-
чает 9 книг на русском и белорусском (3 перевода с русского 1932 и 1933 гг. 

Государственного военного издательства БССР) языках, вышедших в трех 
специализированных книжных сериях («Библиотека командира», «Библиоте-
ка красноармейца», «Библиотека “На страже СССР”») в пяти издательствах 
Москвы, Ленинграда и Минска в период 1928–1934 гг. общим тиражом 
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свыше 300 тыс. экз. При этом ряд книг выдержали несколько изданий: «Раз-
ведчик-артиллерист» (соавтор В. В. Иванов) (Москва, 1928, 1931) 2 издания; 

«Противоброневая борьба» (соавторы: М. В. Жарников, А. Б. Слуцкий) 

(Москва, Ленинград, Минск, 1931, 1932, 1933) 2 издания; «Тактика мотомех-
соединений» (Москва, 1931, 1932) 2 издания; «Танки в бою» (Москва, Минск, 

1931, 1932) 3 издания; «Взаимодействие танков с пехотой» (соавтор 
А. Б. Слуцкий) (Москва, Минск, 1929, 1931, 1932, 1933, 1934) 4 издания, это 

– первый учебник по тактике танковых подразделений Красной армии. 
Он также автор более 50 научных статей на страницах восьми 

центральных журналов и газет. Выявлено также как минимум 18 рецензий 
в шести периодических изданиях и в одной книге более 10-ти авторов на 
труды ученого. Необходимо отметить, что в Беларуси работы полковника 

Сергея Аммосова можно найти только в фондах Национальной библиотеки 

Беларуси [10; 22]. 
Из выступления подполковника С. Н. Аммосова в г. Москве, 2 мая 1935 

г.: Приветствую первый слет стахановцев-танкистов от имени отличников 

нашей части. <…> По-новому организовав боевую подготовку, приблизив ее 

к естественным боевым условиям, мы стали получать и более эффективные 

результаты. <…> Тиры и классы мы изгнали из казарм. <…> Мы решили 

стрелять только в естественных условиях, поэтому сделали тиры откры-
тыми. Наравне с открытыми тирами мы устроили павильоны, в которых 

создаем культурные классы стрельбы, классы оружия и учебные мастер-
ские … [19]. 

Из воспоминаний сослуживца, белорусского журналиста и писателя 

Л. Я. Прокши: …Командира бригады полковника Аммосова арестовали… 

Признаться, это нас всех удивило. Его считали хорошим командиром, любил 

порядок, дисциплину… (пер. с бел. – А. Б.) [20]. 
Из воспоминаний уроженки д. Старое Лядно Лепельского района Ви-

тебской области, первостроителя и жительницы в/г Боровка У. Ф. Филипье-
вой (Докиш) (1919–2014): …В августе 1937 года компетентные органы 

«забрали» комбрига полковника Аммосова, а в доме этом, отдельном, спе-
циально для него построенном, где он жил, тут же обосновался Особый 

отдел танкистов – вокруг быстро возвели забор из колючей проволоки в 3 м 

высотой, днем и ночью ходили часовые с оружием… Это место все мест-
ные жители в страхе обходили стороной… Обстановка была напряженной, 

тяжелой, боялись люди тогда доносов, ночных визитов «непрошенных 

гостей», арестов… [24]. 
Командиры и красноармейцы 16-й механизированной бригады кроме 

напряженной боевой и политической учебы вместе с военными строителями 

и вольнонаемными принимали также непосредственное участие в возведении 

зданий и сооружений оборонного значения, строительстве путепроводов 

военного городка, объектов инфраструктуры бригады, жилого и казармен-
ного строительства, обустройстве территории на протяжении 1935–1939 гг. 

Подавляющее большинство объектов воинского соединения использовалось 
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по своему практическому назначению после ухода бригады из городка 

осенью 1939 г. (в январе–феврале 1940 г. здесь было сформировано Лепель-
ское пехотное училище, а с мая 1941 г. дислоцировалось Лепельское мино-
метное училище), которые благополучно сохранились до наших дней и после 
предпринятых в середине 1990-х гг. мероприятий конверсии успешно 

используются поныне в качестве комплекса зданий Детского реабилитацион-
но-оздоровительного центра «Жемчужина» республиканского значения. 

Люди и танки полковника Аммосова прошли трудными дорогами 

Польского освободительного похода, советско-финляндской войны, внесли 
достойный вклад в Победу над врагом в Великой Отечественной войне, не-
сколько офицеров приняли участие в 1945 г. в разгроме японской Квантун-
ской армии на Дальнем Востоке. Светлая память погибшим и пропавшим без 

вести воинам! 
Ниже представлены предварительные итоги архивно-поисковой работы 

по установлению судеб офицеров 16-й мехбригады БВО, участия командного 
состава, прежде всего, в Великой Отечественной войне. Во время работы над 
исследованием были восстановлены имена, собраны краткие и развернутые 

биографические сведения и почти полная иконография по более чем 60 офи-
церам бригады, из которых, кроме этого, пятеро – участники Гражданской 
войны (1918–1922); восемь были репрессированы в годы Большого террора 

(1937–1939), в т. ч. почти все – пятеро сотрудников первого состава Особого 
отдела ГУГБ НКВД бригады во главе с его начальником Георгием Никифо-
ровичем (Николаевичем) Корниловым (1900–?), лейтенантом государ-
ственной безопасности. Сам он позже будет призван в РККА и направлен 

в контрразведку СМЕРШ, окончит войну в звании гвардии майора. 
Самые известные сослуживцы полковника С. Н. Аммосова: гвардии 

подполковник Андрей Филиппович Зинин (1915–1983), гвардии полковни-
ки Деонисий Сильвестрович Наруцкий (1904–1960) и Дмитрий Гаврило-
вич Суховаров (1904–1982) были удостоены высокого звания Героя Совет-
ского Союза, Иван Игнатьевич Якубовский (1912–1976) – дважды Герой 
Советского Союза, Герой Чехословацкой Социалистической Республики, 

легендарный Маршал Советского Союза (по инициативе и с участием автора 

данного исследования 3 июля 2013 г. в пос. Боровка Лепельского района 

была торжественно установлена мемориальная доска на доме № 6, в котором 
он проживал с 1935 по 1939 г.). 

Пять офицеров стали генералами: генерал-майор ГБ (после войны лишен 

звания) Владимир Иванович Бударев (1907–1959), помощник начальника 

Особого отдела ГУГБ НКВД бригады; генерал-майор танковых войск Иван 

Прокофьевич Верков (1900–1954), командир 16-го учебного танкового ба-
тальона, начальник штаба бригады; генерал-майор танковых войск Михаил 

Иванович Малышев (1901–1986), начальник оперативной части, замести-
тель начальника штаба бригады; дивизионный комиссар Иван Иванович 
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Овчинкин (?–?), начальник политотдела бригады; генерал-лейтенант танко-
вых войск Иван Гаврилович Лазарев (1898–1979), начальник штаба – 
заместитель командира, командир 16-й мехбригады в 1937–1940 гг. 

Офицеры-фронтовики: старший батальонный комиссар Вениамин Ми-
хайлович Ветвинский (1911–после 1985), парторг бригады; звание не уста-
новлено Илья Замурдинович Головдин (1908–?), командир танка; сержант 
государственной безопасности Василий Артемьевич Добровольский 
(1906–?), начальник Особого отдела ГУГБ НКВД бригады; воентехник         
2-го ранга Павел Семенович Иванов (1904–?), воентехник бригады; звание 
не установлено Александр Алексеевич Макаревич (1909–?), 16-й учебный 
танковый батальон бригады, должность не установлена; лейтенант Савелий 

Дмитриевич Рендоренко (1909–1987), должность не установлена; воентех-
ник 2-го ранга Александр Михайлович Романов (1904–?), воентехник 
бригады; звание не установлено Петр Андреевич Семенов (1902–после 
1954), должность не установлена; капитан? Алексей Дмитриевич Яблоков 

(1909–?) должность не установлена. 
Одиннадцать человек погибли на фронтах Великой Отечественной 

войны (1941–1945) – полковой комиссар Николай Павлович Ассоров 
(1908–1942), военком бригады; звание не установлено Иван Иванович Ка-
рев (1905–1942), должность не установлена; батальонный комиссар Залман-
Нисон Рувимович Клейнман (1900–1941), политработник бригады; подпол-
ковник Николай Егорович Коптев (1909–1945), начальник химической 
службы бригады; политрук Степан Викторович Кравцов (1904–1942), 
политрук танковой роты; полковник Владимир Федорович Минаев (1900–
1942), последний командир 22-й танковой бригады в 1940–1941 гг.; майор 
Михаил Николаевич Морозов (1910–1942), помощник командира бригады 

по технической части; полковой комиссар Владимир Богданович Петров 
(1900–1941), военный комиссар бригады и УВСР–57; Иван Иванович 

Савченко (1907–1943), командир взвода бригады; подполковник Иосиф 

Александрович Симаченко (1903–1943), начальник автотранспортной 

службы бригады; майор Ахат Биктимирович Хантимиров (1903–1942), 
начальник оперативной части бригады. 

Шестеро пропали без вести – полковой комиссар Михаил Александро-
вич Лобанов (1902–1942), политработник бригады; майор Николай 

Петрович Мозговой (1902–1941), начальник разведки бригады; полковник 
Семен Алексеевич Мухин (1904–1941), начальник штаба бригады; ба-
тальонный комиссар Павел Павлович Осетров (1909–1941), инструктор 
политотдела бригады; старший батальонный комиссар Яков Федорович 

Путилин (1905–1941), военком танкового батальона бригады; старший по-
литрук Абрам Шаевич Куперберг (1900–1941), командир роты стрелково-
пулеметного батальона бригады. 

Четыре офицера попали в немецкий плен и прошли через мытарства 
и ужасы фашистских концлагерей – капитан Иван Александрович Киселев 
(1905–?), начальник связи бригады; майор Михаил Ильич Мамыкин (1901–?), 
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командир автотранспортного батальона бригады; Петр Иванович Маркелов 
(1899–?), начальник штаба бригады; батальонный комиссар Григорий Дани-
лович Подвальный (1905–1942?), военком отдельного танкового батальона 
бригады. Их дальнейшие послевоенные судьбы нам неизвестны. 

Участники войны, которые получили воинское звание «полковник» – 
семь человек, в т. ч. Семен Максимович Блынский (1896–?) и Василий 
Федорович Сырцов (1908–?), заместители командира бригады по строевой 
части; Федор Гаврилович Гаврилов (1904–?), политработник 16-го учебно-
го танкового батальона; Константин Васильевич Куликов (1907–после 
1985), старший танковый техник 3-го отдельного танкового батальона бри-
гады; Георгий Иванович Мельничук (1900–?), начальник артиллерии 
бригады. 

Капитан Захар Григорьевич Будаев (1913–?), проходивший срочную 
службу в бригаде, во время и после войны – политработник, ответственный 
редактор газет, журналист; подполковник Леонид Януарьевич Прокша 
(1912–1994), также проходивший срочную службу в бригаде в довоенный 
период, стал известным белорусским советским журналистом, писателем, 
публицистом. 

Двенадцать офицеров – кавалеры ордена Ленина, девять награждены 
полководческими орденами, в т.ч. гвардии майор Тихон Дмитриевич Бату-
рин (1909–1948), танкист-химик бригады, гвардии полковник Михаил Мои-
сеевич Литвяк (1909–после 1974), ответственный секретарь партбюро 
бригады, после войны ставший кандидатом исторических наук, один – орде-
ном «Знак Почета», пятеро – орденами и медалями иностранных государств 
[4, л. 8, 9, 83, 84, 104, 105, 106, 108, 115, 118, 121, 137, 138, 145, 150, 151, 152, 
173, 229, 236, 238; 12]. 

Герои Советского Союза гвардии подполковник А. Ф. Зинин и гвардии 
полковник Д. Г. Суховаров – участники исторического Парада Победы в г. 
Москве 24 июня 1945 г. Герой Советского Союза гвардии подполковник 
А. Ф. Зинин – Почетный гражданин города Новотроицка Оренбургской об-
ласти (Россия), дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза 
И. И. Якубовский – Почетный гражданин городов Житомир (Украина), Калач 
(Россия), Ополе (Польша) [7; 9; 11; 12]. 

К сожалению, нам не удалось идентифицировать имена, отчества, звания 
и должности следующих офицеров 16-й мехбригады первого состава: 
В. Ф. Аничкин, А. М. Балакин, Н. Н. Каширин, А. Н. Тарасов, Н. Н. Фо-
кин [17, л. 84–87], а также узнать о судьбе младшего лейтенанта государ-
ственной безопасности Сергея Семеновича Сидоренко (?–?), помощника 
начальника Особого отдела ГУГБ НКВД бригады. 

Поисковая работа будет продолжена. 
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