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Аннотация
Статья посвящена жизни и боевому пути в годы Великой 
Отечественной войны преподавателей Коми государствен-
ного педагогического института Ивана Борисовича Бороз-
денко, Николая Ивановича Нечаева, Александра Федо-
ровича Худяева и Леонида Александровича Цвеленьева. 
Несмотря на то, что призваны они были в г. Сыктывкаре, их 
боевой путь проходил на разных фронтах, и участвовали 
они в разных сражениях. В статье описаны биографические 
данные героев и путь на войне подразделений, в которых 
они служили. На основе новых информационных материа-
лов реконструирован воинский путь и дополнены биогра-
фии преподавателей, воевавших и погибших на фронтах. 

Abstract
The paper deals with the life and combat path during the 
Great Patriotic War of teachers of the Komi State Pedagog-
ical Institute Ivan Borisovich Borozdenko, Nikolai Ivanovich 
Nechaev, Alexander Fedorovich Khudyaev and Leonid Alex-
androvich Tsvelenyev. Despite the fact that they were draft-
ed in  Syktyvkar, their combat path took place on different 
fronts, and they participated in different battles. The paper 
describes the biographical data of the heroes and the war 
path of the units in which they served. Based on the new in-
formation, the combat path was reconstructed and the bio-
graphical data of the teachers who fought and died on the 
fronts were supplemented.
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С начала Великой Отечественной войны сотни студен-
тов и преподавателей Коми государственного педагоги-
ческого института (КГПИ) ушли на фронт по призыву или 
добровольно. Большая работа была проведена сотруд-
никами музея КГПИ под руководством Л. А. Жданова по 
собиранию и публикации материалов о жизни и участии 
в войне студентов и преподавателей [1]. С войны не вер-
нулись четверо молодых преподавателей естественного 
факультета: Иван Борисович Борозденко, Николай Ивано-
вич Нечаев, Александр Федорович Худяев и Леонид Алек-
сандрович Цвеленьев. Первые короткие упоминания об их 
гибели были опубликованы в ставшей классической книге 
А. Я. Зильберга [2]. Затем биографии на основе личных дел 
изданы в труде В. И. Силина [3]. Cудьбы Б. И. Борозденко 
и Н. И. Нечаева рассмотрены на краеведческой конфе-
ренции 2021 г. [4]. В 2015 г. судьбы погибших приведены 
и в работах Л. А. Жданова, Н. В. Захаровой [1]. Со временем 
появились новые информационные возможности, позво-
ляющие дополнить и подробней проследить военный путь 
участников боев. Автором статьи представлен научный 

и боевой путь молодых преподавателей, не пришедших 
с войны. 

Иван Борисович Борозденко
Родился 3 декабря 1912 г. в г. Перми в рабочей семье 

(по другим данным – в Читинской области, пос. Чикай). Ли-
шившись в 1919 г. отца, а в 1925 г. – и матери, Иван Бороз-
денко воспитывался до сентября 1929 г. в детском доме 
г. Перми, а затем поступил учеником слесаря на Моло-
товский машиностроительный завод, где окончил школу 
фабричного заводского училища (ФЗУ). Завершив учебу 
в Пермском университете, И. Борозденко за непродолжи-
тельное время успел сделать много как геолог – привел 
сведения о геологии Пермского края, написал одну из 
первых сводок по характеристике полезных ископаемых 
Коми АССР, первую комплексную статью о минералогии 
Коми АССР, возглавил первую кафедру географии Коми 
государственного педагогического института (КГПИ). 

В 1931 г. И. Б. Борозденко поступил в Свердловский 
горный институт, но, проучившись лишь год, по семейным 
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обстоятельствам переехал в г. Пермь и только в сентябре 
1933 г. вновь поступил на второй курс геологического фа-
культета Пермского университета. Пройдя курс обучения, 
Иван Борисович в июле 1937 г. получил диплом и квали-
фикацию научного работника второго разряда в области 
геологических наук с правом преподавания. Еще будучи 
студентом кафедры динамической геологии последних 
курсов университета, И. Б. Борозденко участвовал в ге-
ологических изысканиях в пределах Пермской области. 
В частности, в полевой сезон 1936 г. он принимал участие 
в экспедиции геологического факультета Пермского уни-
верситета, организованной в южные районы Пермской 
области под руководством профессора Г. А. Максимови-
ча. Эта экспедиция была организована для всестороннего 
изучения верхнепермских континентальных отложений 
в связи с подготовкой геологической экскурсии к XVII 
Международному геологическому конгрессу, который 
проходил в г. Москве с 21 по 29 июля 1937 г. К экскурсии 
этого конгресса Пермский университет выпустил специ-
альный том «Ученых записок», в котором были изложены 
результаты литолого-минералогических исследований 
верхнепермских отложений, широко развитых в бассей-
не Камы. Статья [5] имеет двух авторов: Н. Н. Борозденко 
и И. Б. Борозденко. (Возможно Нина Н. Борозденко – жена 
Ивана Борисовича. См. ниже). 

Статья пятикурсников Борозденко написана на осно-
ве значительного материала, добытого в итоге как соб-
ственных исследований, так и привлеченных результатов. 
Это была одна из первых статей, посвященных геологии 
Пермско-Сарапульского Прикамья. Первая часть работы 
описывала литологию отложений, вторая – минерало-
гию. «Весь минеральный комплекс района можно разбить 
на две группы: 1) кластические минералы и 2) вторичные 
минералы» [там же, с. 132]. Кластических минералов он 
описывает 50, вторичных – 20. Некоторые минералы для 
этой территории были описаны впервые. Рукопись пока-
зывает, что И. Б. Борозденко уже к окончанию универси-
тета был способен самостоятельно выполнять сложные 

задачи по характеристике геологического строения тер-
ритории и анализа минералогического состава горных 
пород. Видимо, И. Б. Борозденко принимал непосред-
ственное участие в организации и проведении экскурсии 
в первой половине июля для части участников «Пермской 
экскурсии...» XVII Гологического конгресса по маршруту по 
р. Каме от г. Перми до г. Сарапула. 

В октябре 1937 г. И. Б. Борозденко, по приглашению 
директора КГПИ П. И. Размыслова, приехал в г. Сыктыв-
кар и оформился в институт на должность старшего пре-
подавателя по курсу геологии, а с ноября этого же года 
по сентябрь 1939 г. выполнял, кроме того, обязанности 
декана факультета естествознания и зав. кафедрой гео-
логии и географии. С 16 сентября 1939 г. И. Б. Борозденко 
работал в должности помощника директора Учительского 
института, продолжая чтение лекций по геологии в КГПИ. 
В 1938 г. в институте на факультете естествознания была 
оpганизована кафедpа геологии и геогpафии, обязанно-
сти зав. кафедpой исполнял И. Б. Боpозденко [3]. В пла-
не pаботы кафедpы на 1938/39 учебный год отмечалось: 
«Кафедpа геологии и геогpафии обьединяет следующие 
дисциплины: 1. Геологию. 2. Астpономию с математической 
геогpафией. 3. Общую физическую геогpафию. 4. Каpто-
гpафию с топогpафией. 5. Геогpафию почв. 6. Физ. геогpа-
фию СССР. 7. Физ. геогpафию капитал. стpан. 8. Методику 
геогpафии» [там же, с. 14].

Hадо отметить большую активность и научный потен-
циал молодого ученого И. Б. Боpозденко. За коpоткое вpе-
мя им было подготовлено несколько pабот, получивших 
высокую оценку специалистов. Так, в плане научно-ис-
следовательской pаботы по кафедpе геологии и геогpа-
фии 1939/40 гг. намечено три темы: 1. Минеpалогия Коми 
АССР. 2. Геология гоpода Сыктывкаpа и его окpестностей. 
3. Хаpактеpистика Тиманского девона. Исполнителем 
всех тpех тем был И. Б. Боpозденко. «Последняя тема 
"Хаpактеpистика южнотиманского девона" пpедложена 
Севеpной Базой Акад. Hаук и согласована с Ухто-Ижем-
ским геологическим тpестом. Данная pабота заключается 
в микpоскопическом описании обpазцов девонских поpод 
и, кpоме того, дана общая хаpактеpистика девонских от-
ложений на южном Тимане. В конечном итоге предполага-
ется освещение вопpоса в pазpезе палеогеогpафическом, 
что даст возможность быстpо оpиентиpоваться в девон-
ских отложениях пpи буpении на нефть. Эта pабота может 
быть использована как диссеpтационная. По пеpвым двум 
темам pуководителя нет. По последней теме pуководи-
телем является пpоф. Чеpнов. А. А. Боpозденко» [там же, 
с. 15].

Знакомство И. Б. Боpозденко с известным ученым, 
знатоком геологии Европейского Северо-Востока Алек-
сандром Александровичем Чеpновым к этому вpемени уже 
произошло. Так, в аpхиве хpанится отзыв А. А. Чеpнова на 
его статью «К минеpалогии Коми АССР», датиpованный 14 
апpеля 1940 г. В частности, А. А. Чеpнов пишет: «Работа 
И. Б. Боpозденко пpедставляет большой интеpес и заслу-
живает напечатания в тpудах Института. <...> Возможно, 
что некотоpые неточности еще остались, но они не явля-
ются пpепятствием для напечатания статьи, пpедставля-

Иван Борисович Борозденко (1939). Изображение с коллективной фото-
графии (Музей Коми госпединститута).
Ivan Borisovich Borozdenko (1939). From a collective photo (Museum of Komi 
State Pedagogical Institute).
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ющей пеpвую pаботу по минеpалогии Коми АССР, и потому 
очень ценной» [там же].

В 1939-м–начале 1940-го г. в состав факультета 
естествознания входили тpи кафедpы: биологии, хи-
мии, геологии и геогpафии (Боpозденко, Худяев, Баш-
киpов – астpономия, Ростовский – каpтогpафия, Пласти-
нин – экономическая геогpафия). Пpи факультете имелись 
отделения: естественное и геогpафическое. «В основу 
pаботы факультета положены pешения паpтии и пpави-
тельства о Высшей школе и указания, сделанные т.т. Ста-
линым и Молотовым на совещании pаботников Вузов пpи 
Всесоюзном комитете по делам Высшей школы», – писал 
в плане pаботы факультета на 1939 г. И. Б. Боpозденко, 
вpеменно исполнявший обязанности декана факультета 
[там же].

Приступив к чтению лекций по геологии в октябре 
1937 г. в Коми пединституте, И. Б. Борозденко, несмотря 
на большую административную занятость, практически 
в течение одного года подготовил и написал сводку «Ге-
ология и полезные ископаемые Коми АССР» [6], которая 
была опубликована в 1940 г. В этой книге он впервые при-
вел наиболее полные сведения по размещению полезных 
ископаемых на территории Коми республики и, кроме того, 
в сжатой форме описал историю геолого-географических 
исследований Коми края и физико-географический очерк 
с элементами анализа геоморфологии, гидрографии, кли-
мата и почв. В истории исследования Коми края И. Б. Бо-
розденко выделяет четыре периода: 1) с XV по XIX в.; 
2) с XIX до Октябрьской революции; 3) с Октябрьской рево-
люции до 1929 г.; 4) с 1929 по 1940 г. Близкая периодизация 
истории освоения и изучения территории сохраняется до 
настоящего времени. Ценна работа и как сводка опубли-
кованной литературы по геологии республики (321 наиме-
нование). Помимо этой работы Иван Борисович опубли-
ковал в «Ученых записках КГПИ» статью «К минералогии 
Коми АССР» [7]. Эта первая статья, в которой комплексно 
рассмотрены особенности минералогии значительной 
территории Европейского Северо-Востока. 

В 1940 г., в связи с пpизывом И. Б. Борозденко в ряды 
рабоче-крестьянской красной армии (РККА), кафедpа ге-
ологии и геогpафии пpекpатила свое существование, и на 
факультете вновь стали функционировать две кафедpы, 
деканом был назначен биолог Hиколай Иванович Hечаев, 
через год также ушедший на войну и не вернувшийся до-
мой [6]. Вместо И. Б. Боpозденко его нагpузку стал выпол-
нять пpибывший по путевке Hаpкомпpоса известный впо-
следствии гляциолог Леонид Дмитриевич Долгушин [8].

В Книге Памяти Республики Коми читаем: «Борозденко 
Иван Борисович, 1912 г.р., уроженец г. Перми. Призван Сы-
ктывкарским ГВК в феврале 1940 г., рядовой. Демобили-
зован в 1945 г.» [9, с. 112]. Эти данные не подтверждаются. 
Поиски информации говорят о другом. На сайте «Память 
народа» указано: «Борозденко Иван Борисович 1912 г. 
рождения погиб 04 февраля 1944 г. Захоронен с. Зеленое 
Верхнерогачикский р-н, Херсонской области. Перезахоро-
нен из с. Васильевка». Из следующего документа узнаем – 
место службы: 561 сп. 91 сд. 4 мбр. 2 гв. А. УПК. В одной 
из послужных карточек указано: Борозденко Иван Бори-

сович. Дата рождения: 1912. Дата поступления на службу: 
1940–41. Воинское звание: лейтенант. Наименование воин-
ской части: 561 сп. [10]. В другой карточке отмечено место 
рождения: «Читинская обл., г. Молотово, п. Красный Чакон, 
дата поступления на службу 02.01.1943, дата окончания 
службы 04.02.1944» [11]. 

Разница в датах обусловлена, скорее всего, проведе-
нием документации при переформировании дивизии, так 
как 91 гвардейская мотострелковая дивизия формирова-
лась многократно. Сформирована дивизия была в 1939 г., 
участвовала в Советско-Финской и Отечественной вой-
нах. В августе-сентябре 1941 г. дивизия принимала уча-
стие в Духовщинской операции в составе 19-й Армии. 
В октябре 1941 г. была фактически уничтожена в окруже-
нии под Вязьмой. Официально расформирована 27 дека-
бря 1941 г. В 1942 г. сформирована заново. Дивизия вое-
вала с сентября 1941 г. на Западном фронте, в 1942 г. – на 
Кавказском, Сталинградском фронтах, в 1943 г. – на Юж-
ном фронте, с конца 1943 г. – на 4-м Украинском фронте, 
с июля 1944 г. – на 1-м Прибалтийском фронте. Участвова-
ла в боях за Сталинград. Принимала участие в Ростовской, 
Донбасской, Мелитопольской, Крымской наступательных 
операциях. Во всех этих битвах участвовал и Иван Бори-
сович Борозденко. 

За время Великой Отечественной войны 91-я стрелко-
вая Мелитопольская Краснознаменная дивизия прошла 
славный боевой путь от Сталинграда до Балтийского – 
7265 км, освободила 1139 населенных пунктов и желез-
нодорожных станций, уничтожила около 260 танков и са-
моходных орудий, свыше 400 орудий, 266 минометов, 18 
самолетов, более 550 бронеавтомашин и много другой 
боевой техники, более 28 тыс. солдат и офицеров против-
ника, взяла в плен около 2 тыс. чел. За боевые действия, 
храбрость и мастерство личного состава дивизия заслу-
жила орден Красного Знамени, шесть благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина.

В донесении о безвозвратных потерях отмечается: 
«Гвардии старший лейтенант Борозденко Иван Борисо-
вич – командир минометной роты 4 гвардейской механи-
зированной бригады умер от ран 4 февраля 1944 г. Жена 
Борозденко Нина Николаевна. Село Красный Чикой» [12]. 
У Ивана Борисовича в пос. Красный Чикой осталась дочь 
от первого брака. На сайте «Память народа» есть следу-
ющий документ: «По заявлению гр. Бирюковой Евгении 
Михайловны, проживающей в г. Молотове по ул. Ленина 
д. № 49, кв. 1. ее бывший муж Гвардии ст. лейтенант Бо-
розденко Иван Борисович, уроженец Читинской области, 
поселок Красный Чикай убит 4 февраля 1944 г. на фронте 
Отечественной войны, о чем якобы имеется извещение 
у его второй жены, проживающей в г. Чита. У гр. Бирюко-
вой от погибшего гв. ст. лейтенанта Борозденко имеется 
несовершеннолетняя дочь, которая имеет право на пен-
сию. Прошу Вас при подтверждении факта смерти гв. ст. 
лейтенанта Борозденко выслать извещение для оформ-
ления на пенсию его дочери находящейся на иждивении 
его б/жены Бирюковой Е. М.» [13]. В открытых источниках 
его имя отмечается в списке воинов, погибших на терри-
тории Великолепетихского района Херсонской области 
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«Борозденко Иван Борисович Гв. Ст. Лейтенант – убит 
04.11.44 г.». Имя И. Б. Борозденко выбито на памятнике 
у с. Васильевка. 

Николай Иванович Нечаев
Родился в с. Небдино Коми края 24 декабря 1908 г. 

(по ст. ст.) в крестьянской семье. В 1924 г. окончил се-
милетку, затем – педучилище, после окончания которого 
в 1927 г. был назначен в опытно-показательную школу при 
педучилище, где работал с 1927 по 1930 г. В марте 1930 г. 
Н. И. Нечаев был взят на комсомольскую работу и назна-
чен заведующим областной детской сельскохозяйствен-
ной станцией, где работал до 1932 г. После этого трудился 
заместителем редактора газеты «Коми комсомол» (газета 
издавалась в 1928–1941 гг.). В связи с исключением из ком-
сомола по обвинению в дезертирстве с лесозаготовок, он 
был освобожден от работы в редакции. Эти обвинения не 
имели под собой основания, так как Н. И. Нечаев после 
перенесения срочной операции в областной больнице вы-
нужден был оставить лесозаготовки.

Вскоре Н. И. Нечаев был назначен учителем, а затем – 
директором Тентюковской школы (г. Сыктывкар), где 
проработал с 1933 по 1937 г. В 1937 г. Николай Иванович 
поступил на второй курс Учительского института, одно-
временно работал учителем в Сыктывкарской школе № 14, 
где преподавал ботанику и химию. Закончив Учительский 
институт, Николай Иванович перешел на учебу в Педа-
гогический институт, который окончил в 1939 г. С ноября 
1938 г. одновременно с учебой работал лаборантом бо-
танического кабинета. В марте 1939 г. Н. И. Нечаев пред-
ставил работу на конкурс на лучший реферат «Дарвинизм 
и развитие учения об онтогенезе растений И. В. Мичу-
риным и Т. Д. Лысенко» [14], которая впоследствии была 
напечатана в «Ученых записках КГПИ». После окончания 
пединститута с 1.09.1939 Николай Иванович был назначен 
старшим преподавателем ботаники в пединституте и од-

новременно исполнял обязанности декана естественного 
факультета, а с 1 сентября 1941 г. Н. И. Нечаев стал ис-
полнять обязанности заведующего ботаническим садом 
института. 

В приказе № 44 от 31 марта 1942 г. по КГПИ говорит-
ся: «Старшего преподавателя ботаники Нечаева Н. И. 
с 28 марта 1942 г. считать выбывшим из штата институ-
та по мобилизации в РККА» [15]. Неизвестно, как прошли 
пять месяцев службы Н. И. Нечаева, но уже в августе он 
оказался участником боев на территории Смоленщины за 
с. Карманово, расположенное в северо-восточной части 
Смоленской области на берегу р. Яузы. Во время освобо-
ждения села и его окрестностей погибло более 7 тыс. сол-
дат и офицеров. 23 августа 1942 г. село было освобождено 
от врага и павшие захоронены в братской могиле. В «Кни-
ге Памяти Республики Коми» отмечается: «Нечаев Нико-
лай Иванович 1908 г.р., уроженец г. Сыктывкара. Призван 
в марте 1942 г., рядовой. Служил в 26.ОСБр, 26 СД. Погиб 
в бою 23.08.1942 г. Захоронен в Смоленской обл., Гагарин-
ский р-н, д. Карманово».

Интересен путь 26-й стрелковой дивизии (сд) 
(с 1930 г. – Сталинская) дважды Краснознаменная ордена 
Суворова дивизия), в составе которой воевал Н. И. Нечаев. 
На 22 июня 1941 г. дислоцировалась на Дальнем Востоке 
в Дальнереченске. C 1 сентября 1941 г. одной из первых 
дивизий с Дальнего Востока начала переброску и прибы-
ла в Ярославль, 18 сентября 1941 г. выступила маршем на 
Валдай, 24 сентября 1941 г. с марша атаковала противника 
(дивизию СС «Мертвая голова») в районе Лужно-Красея 
(Новгородская область). Это были дни огромных потерь. 
В этих боях дивизия потеряла около трети своего бое-
вого состава. В феврале 1942 г. принимала участие в Де-
мянской операции, 20 февраля 1942 г. замкнула кольцо 
окружения демянской группировки врага. 20 марта 1942 г. 
выведена в тыл на отдых. 25 марта 1942 г. выдвинута на 
восточный берег р. Ловати. Вела бои за так называемый 
Рамушевский коридор. В дальнейшем участвовала в Ста-
рорусско-Новоржевской наступательной операции, осво-
бождениях Холма, Беженицы, Новоржева, Пушкинских гор, 
взятии Кенигсберга. 

Воинское кладбище в центре с. Карманово за десяти-
летия претерпело изменения. В 1956 г. внутри металли-
ческой ограды, которой было обнесено захоронение, над 
центром братской могилы установили типичную для тех 
лет скульптурную композицию: боец и женщина с венком. 
В 1975 г. в Карманово началось создание мемориального 
комплекса, автором которого стал Игорь Арефьев. О веч-
ной памяти возвещает юный горнист в развевающейся 
плащ-палатке. В 1964 г. открылся при школе музей бое-
вой славы, посвященный тем, кто освобождал село и его 
окрестности. В этом братском захоронении лежит более 
8500 воинов, погибших не только в боях за Карманово, но 
и за другие населенные пункты. В списке есть фамилия 
Нечаева, но инициалы не Н. И., а П. А. Возможно, это ошиб-
ка или есть другие списки – данный вопрос требует даль-
нейших исследований.

Николай Иванович Нечаев (1939). Изображение с коллективной фотогра-
фии (Музей Коми госпединститута).
Nikolai Ivanovich Nechaev (1939). From a collective photo (Museum of Komi 
State Pedagogical Institute).
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Александр Федорович Худяев
Родился 5 сентября 1906 в с. Выльгорт Коми края 

в крестьянской семье. В 1920 г. окончил начальную школу, 
после чего поступил в Сыктывкарскую школу 2 ступени. 
В 1922 г. из-за материальных затруднений оставил учебу 
и до 1928 г. работал в своем хозяйстве. 

После двух лет службы в РККА поступил на годичные 
курсы по подготовке в вуз при Коми Облоно, одновременно 
работал в канцелярии треста «Комилес». С 1931 по 1936 г. 
учился на геолого-почвенно-географическом факультете 
Ленинградского государственного университета (ЛГУ), 
где специализировался по экономической географии. 
Деканом факультета во время учебы А. Ф. Худяева был 
известный геоморфолог Яков Самойлович Эдельштейн. 
На кафедре экономической географии преподавали про-
фессора Виктор Морицович Штейн, Владимир Эдуардович 
Дэн, Генрих Александрович Мебус и др.

По окончании университета, с 1936 г. по февраль 
1939 г., преподавал географию в Сыктывкарском педучи-
лище. С ноября 1938 г. – по совместительству, а с февраля 
1939 г. – на основной работе в КГПИ. В приказе № 21 от 
28 февраля 1938 г. говорится: «Ст. преподавателю геогра-
фии т. Худяеву А.Ф. с 1 января 1939 г. установить зарплату 
в размере 1 ставки 600 рублей в месяц». В начале войны 
издается другой приказ (от 25 августа 1941 г.): « Старше-
го преподавателя географии Худяева А. Ф. считать вы-
бывшим из штата с 23.08.41 г. по мобилизации в РККА». 
А. Ф. Худяев начал службу в 33-м запасном стрелковом 
полку 29-й запасной стрелковой дивизии, который дисло-
цировался в Архангельске. Участвовал в боевых действи-
ях на Южном, 3-м и 4-м Украинских фронтах. 

В составе подразделения сначала 76-го Укрепрайона 
(воинские подразделения, предназначенные для обороны 
какого-либо объекта или территории, но часто использо-
вались как пехотные части) принимал участие в боях за 
Сталинград, Ростов. С 15 ноября 1943 г. 1-й гвардейский 

укрепленный район перешел в резерв 4-го Украинского 
фронта, 51-я армия начала подготовку к Крымской на-
ступательной операции. 13 марта соединения 28-й армии 
освободили Херсон. В этот же день 1-й гвардейский укре-
пленный район получил приказ форсировать Днепровский 
лиман. Во второй половине ночи 14 марта 1944 г. отряды 
8-го и 9-го гвардейских опаб (отдельный пулеметно-ар-
тиллерийский батальон – В. С.) 1-го гвардейского укре-
прайона форсировали Днепровский лиман в районе Ши-
рокая Балка и, развивая наступление, овладели селами 
Софиевка и Александровка, г. Станислав.

К началу октября 1944 г. гарнизон 1-го гвардейского 
укрепрайона в полном составе сосредоточился в г. Фер-
динанд и маршем выступил на территорию Югославии 
и принял участие в Белградской наступательной опера-
ции. 10 октября 1944 г. подразделения 9-го гвардейского 
опаба повели наступление на г. Княжевац и при поддерж-
ке Югославских партизан соединились с наступающим 
10-м гвардейским опабом, окружив и уничтожив обороня-
ющего город противника. К исходу дня г. Княжевац был 
полностью очищен от врага.

Сохранился наградной лист на А. Ф. Худяева, в ко-
тором он представлен к Ордену Славы 3-й степени, но 
в левом верхнем углу под неразборчивой подписью стоит 
пометка «За отвагу» и описан его подвиг [17]: «Гвардии 
сержант Худяев, командир отделения станкового пуле-
мета. В боях за овладение г. Княжовец (так записан го-
род в донесении – В. С.) 10 октября 1944 г. своим расчетом 
уничтожил две огневых пулеметных точки противника с 11 
немцами. Преодолел быстро и умело проволочное загра-
ждение и в числе первых вышел на окраину города, где 
занял огневую позицию и поддерживал своим огнем нашу 
наступающую роту. Гвардии сержант Худяев достоен пра-
вительственной награды ордена "Славы 3 степени" / 12 
октября 1944 г. Командир Отдельного Гвардейского пуле-
метно-артиллерийского батальона капитан Еременко». 

В Интернете есть приказ войскам 
57-й армии по награждению от 15 ноября 
1944 г.: «Наградить – Сержанта Худяева 
Александра Федоровича командира отде-
ления станкового пулемета 1-го Гвардей-
ского Николаевского Краснознаменного 
укрепрайона. Командующий войсками 
57 армии генерал-лейтенант Шарохин. 
06.11.1944 г.» [18].

Продвигаясь в составе 68-го корпу-
са части 1-го гвардейского НКур с боями 
вошли на территорию Венгрии и к 22 де-
кабря 1944 г. перешли в подчинение 21-
го стрелкового корпуса 4-й гвардейской 
Армии. С 1944 г. 57-я армия вела бои на 
территориях Болгарии, Сербии, Венгрии. 
Последняя тогда воевала на стороне Гит-
лера. Бои шли сложные. Несмотря на то, 
что было понятно, что немцы проиграли, 
враг не сдавался, и в этих боях в конце 
войны полегли многие наши бойцы. 9 мар-
та, ровно за два месяца до победы, погиб 

Александр Федорович Худяев. Изображение 
с коллективной фотографии (Музей Коми 
госпединститута).
Alexander Fedorovich Khudyaev. From a col-
lective photo (Museum of Komi State Pedagog-
ical Inmstitute).

Александр Федорович Худяев. Фотография 
с сайта 80-летию Сталинградской битвы. 
(дата обращения: 20.02.2025).
Alexander Fedorovich Khudyaev. Photo from the 
website: 80th anniversary of the Battle of Stal-
ingrad. (accessed: 20.02.2025). 



Известия Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук № 4 (80), 2025
Серия «Историческая демография»
izvestia.komisc.ru

40

и наш земляк. В «Книге Памяти Республики Коми» читаем: 
«Призван 23.08.1941 г., гв. Сержант, ком. Станкового пу-
лемета. Служил в 1 гв. Укр. Районе, 9 ОГПАБ (Отдельный 
Гвардейский пулеметно-артиллерийский батальон). Погиб 
в бою 09.03.1945 г. в Венгрии» на высоте 126 северо-вос-
точнее с. Шерегейш (Seregélyes).

За этими короткими фразами стоит колоссальное собы-
тие. В историю Великой Отечественной войны бои с 6 по 15 
марта вошли под названием Балатонская оборонительная 
операция – последняя оборонительная операция Красной 
армии в войне. По значимости ее можно сравнить со Ста-
линградской и Курской битвами. В ходе сражения наши 
войска силами 3-го Украинского фронта при участии 1-й 
болгарской и 3-й югославской армий в районе озера Ба-
латон отражали массивный удар многочисленной группи-
ровки немецких войск под названием «Весеннее пробуж-
дение». Гитлер сосредоточил на этом участке большую 
группировку войск, в том числе бронетанковых. Советские 
войска успели подготовиться к сражению. К началу сра-
жения части 3-го Украинского фронта построили 1500 км 
оборонительных сооружений, выкопали 2400 км траншей 
и окопов, установили 250 тыс. противотанковых и пехот-
ных мин. Все это было сделано в зимних условиях и под 
артиллерийским огнем противника. 

Главный удар немецкие войска нанесли 6 марта в 8 ч. 
40 мин. 6-я танковая армия СС и 6-я полевая армия пе-
решли в наступление на участке 4-й гвардейской и 26-й 
армий 3-го Украинского фронта. На некоторых участках 
фронта шириной 1,5–2 км в атаках одновременно участво-
вали до 70 танков и штурмовых орудий. К концу дня нем-
цы продвинулись на 4 км и овладели пунктом Шерегейш. 
Бойцы Красной армии оказывали ожесточенное сопротив-
ление. 

Утром 8 марта немецкое командование ввело в сра-
жение основные силы. 9 марта 1945 г. А. Ф. Худяев погиб 
в бою. За 10 дней ожесточенных боев с применением тя-
желых и средних танков «Тигр II», «Пантера» 6-й танко-
вой армии СС удалось вклиниться в оборону русских на 
глубину от 15 до 30 км. Но, к счастью наступление немцев 
захлебнулось, и им не удалось прорваться 
к Дунаю. Понеся большие потери, 15 марта 
немецкие войска прекратили наступление 
и перешли к обороне. С русской стороны в 
сражении участвовало 465 тыс. чел., 6800 
орудий и минометов, 400 танков и САУ, 700 
самолетов. С немецкой стороны – 260 тыс. 
чел., около 6 тыс. орудий и минометов, 877 
танков и штурмовых орудий, 900 броне-
транспортеров и около 850 самолетов. По-
тери советской стороны (3-й Украинский 
фронт) – 32 899 чел., из них 8492 безвоз-
вратно. Потери противника – свыше 27 тыс. 
чел., более 300 орудий и минометов, около 
500 танков и штурмовых орудий, свыше 200 
самолетов. До победы оставалось 2 месяца. 
Погибшие были захоронены в с. Шерегейш, 
мемориал расположен рядом со старинным 
замком. Такой боевой путь прошел молодой 

преподаватель Коми государственного педагогического 
института Александр Федорович Худяев.

Леонид Александрович Цвеленьев
Родился в феврале 1909 г. в г. Туле. Мать Леонида ра-

ботала швеей на фабрике. Рабочую биографию Л. А. Цве-
леньев начал в 13 лет учеником токаря на Тульском 
оружейном заводе, где проработал до 1928 г. Работа на 
производстве до учебы в университете в те годы была 
обычным моментом. 

Окончив в 1929 г. курсы инструкторов физкультуры, 
работал председателем бюро физкультуры на заводе. 
В 1930 г. в составе комсомольской «1000» Леонид Алек-
сандрович поступил на курсы подготовки в вуз, тогда 
назывались такие курсы рабфак, а после их окончания, 
в 1931 г., – на биологический факультет Ленинградского 
государственного университета. В 1931 г. вступил в ряды 
ВКП (б). После годичного перерыва в учебе, в 1937 г., 
Л. А. Цвеленьев окончил университет. В автобиографии он 
пишет: «В 1934 г. в связи с наложением партийного взы-
скания декан биологического факультета, ныне разобла-
ченный враг народа, исключил меня из числа студентов». 
Этим деканом была Анна Марковна Быховская (1901–1996). 
Во время перерыва в учебе Леонид Александрович уехал 
на Алтай, где работал в Алтайском заповеднике науч-
ным работником и зам. директора по научной работе. На 
сайте Алтайского заповедника отмечено: «Цвельнев А. А. 
(Л. А.?) – работал в заповеднике в середине 30-х годов. 
Орнитолог научного отдела 1932–35-х гг. Изучал рябчика, 
кедровку» [19].

В 1938 г. вышел первый выпуск трудов Алтайского за-
поведника, в котором была размещена статья Л. А Цве-
леньева «Материалы по питанию рябчика на Алтае», 
посвященная исследованию корма птиц на территории 
Алтайского заповедника [20]. Публикация опирается на 
большой фактический материал, в собрании которого при-
нимали участие и другие исследователи: Л. Н. Бородин, 
В. В. Дмитриев, К. Я. Саулиэтс. Работа показывает высо-
кий исследовательский потенциал Л. А. Цвеленьева. По-

Фотография с сайта «Память народа».
Photo from the website "Memory of the  people".  

Изображение с коллективной фотографии 
(Музей Коми пединститута).
Collective photo (Museum of KSPI ).  
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сле окончания университета по путевке Наркомпроса он 
приезжает в КГПИ, где проработал недолго. Он так же, как 
и другие, подавал большие надежды, но Родина потребо-
вала и его жизнь. В пединституте Леонид Александрович 
был назначен ассистентом по кафедре биологии и одно-
временно выполнял обязанности зав. кафедрой. В 1938 г. 
назначен старшим преподавателем, а в 1939 г. освобожден 
от обязанностей в связи с призывом в РККА. Дальнейшая 
судьба Л. А. Цвеленьева требует изучения. 

Далее приведены материалы, которые относятся к Ле-
ониду Александровичу Цвеленьеву, служившему в одном 
подразделении, но места призыва и рождения указаны 
разные. За бои по разгрому Езерищенской группиров-
ки (под Могилевым) в составе 6-й гвардейской армии 
Л. А. Цвеленьев был награжден орденом Красной Звез-
ды. В Интернете сохранился наградной лист на старше-
го лейтенанта Леонида Александровича Цвеленьева, 
время поступление на службу: 23.07.1941; место призыва: 
Ленинский РВК, Украинская ССР, Киевская обл., г. Киев, 
Ленинский р-н; Воинское звание на момент награждения: 
ст. лейтенант; место службы: 1263 сп 381 сд 83 ск 6 гв. А; 
чем награжден: Орден Красной Звезды; дата совершения 
подвига: 09.11.1943 [21].

В справке о потерях приведены следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество: Леонид Александрович Цвеле-
ньев. Дата рождения военнослужащего: __.__.1909. Место 
рождения: Новосибирская обл., г. Сталинск, ул. Куйбыше-
ва, 12. Место призыва: Черночерский ГВК, Красноярский 
край. Воинское звание: ст. лейтенант. Причина выбытия: 
убит. Дата выбытия: 10.06.1944, место службы: 381 сд. [22].

Третья справка: фамилия, имя, отчество: Леонид Алек-
сандрович Цвеленьев. Дата рождения военнослужащего: 
23.02.1909. Место рождения: Тульская обл., г. Тула. Воин-
ское звание: ст. лейтенант. Дата начала службы: __.__.1933. 
Части и подразделения: Калининский фронт. 1263 сп 381 
сд. [23].

Четвертая справка: «Старший лейтенант Л. А. Цвеле-
ньев, агитатор 1263 стрелкового полка 381-й стрелковой 
дивизии убит в бою 10.06.1944 г." [24]. 

На сайте «Память народа» приведены фотография Ле-
онида Александровича и следующая информация: «Дата 
рождения 23.02.1909. Место рождения: Новосибирская обл., 
г. Сталинск; Кемеровская обл.; Тульская обл., г. Тула. Ме-
сто призыва: Черночерский ГВК, Красноярский край. Дата 
призыва: __.__.1933. Воинское звание: ст. лейтенант. Воин-
ская часть: 1263 стрелковый полк 381 стрелковой дивизии 
Калининский фронт. Место захоронения: Карело-Финская 
ССР, Выборгский (Виипурский) р-н, д. Гвинкин, севернее, 
500 м; Ленинградская обл., д. Ханукий, северней 500 м.».

Несмотря на перечисление различных мест рождения, 
сравнение двух фотографий убедительно показывает, что 
это один и тот же человек. Итак, Леонид Александрович 
служил в 1263-м стрелковом полку 381-й стрелковой ди-
визии 83-й стрелковой бригады 6-й гвардейской армии. 

381 дивизия была сформирована по Приказу Народ-
ного Комиссариата Обороны 10.09.41 в г. Златоусте Челя-
бинской области в составе 1259-го, 1261-го, 1263-го стрел-
ковых полков и других подразделений. Формирование 

закончено к 20.09.41. Дивизия 18 ноября 1941 г. железно-
дорожным транспортом прибыла на станцию Любим, где 
получила матчасть и вооружение, 17 декабря 1941 г. – на 
станцию Лихославль Калининской области и вошла в со-
став 39-й армии Калининского фронта. Первый бой диви-
зия приняло у дер. Опалева (Клинский р-он). С 15 января 
381 сд передана в состав 29-й армии (в составе которой 
была с 16.01.1942 по 1.03.1942), затем снова вошла в 39-ю 
армию), частям которой приказывалось отрезать и унич-
тожить Ржевскую группировку противника, не допустив 
ее отхода на юг. В начале февраля немецкие войска пе-
решли в контрнаступление против частей 29-й армии, 1-й 
танковая дивизия противника перерезала пути снабже-
ния. С 05.02.42 381-я дивизия оставила Афанасово и вела 
бои в окружении. Не хватало всего: оружия, патронов, про-
дуктов. Потери были очень большие. Всего из окружения 
вышло до 3500 чел. Вышедшие из окружения части 381-й 
сд заняли оборону в районе деревень Семешня, Волоса-
тики (Калининская область). Дивизия вела оборонитель-
ные бои на этом рубеже до июля 1942 г. В марте – мае 
1942 г. дивизией командовал Василий Павлович Шульга 
(01.03.1942–23.05.1942). 

В начале июля (02-23 июля) немцы проводили опе-
рацию «Зейдлиц». В конце июня-начале июля 1942 г. 
дивизия (в составе 39-й армии) вела ожесточенные бои 
с противником. Дивизия получила приказ 5 июля 1942 г. 
прикрывать выход из боя 39-й армии. При ведении боев, 
попадала в окружение, из которого, выполнив приказ, вы-
шла в ночь на 18.07.42 и в районе г. Белый соединилась 
с частями 41-й армии. В это время в составе дивизии на-
считывалось 582 чел. 

По разным оценкам, в Ржевской битве погибло более 
1 млн бойцов. В этих боях Леониду Александровичу Цве-
леньеву удалось выжить. С 26 июля 1942 г. дивизия была 
выведена на доукомплектование в район г. Череповца, 
получая пополнение личным составом и материальной 
частью. Доукомплектование было завершено к 3 сентября 
1942 г. Численность дивизии после получения пополнения 
составила 10 380 чел. В 1943 г. дивизия воевала на Кали-
нинском фронте, на Смоленщине. 20.10.43 в соответствии 
с приказом Ставки ВГК Калининский фронт переименован 
в 1-й Прибалтийский фронт, в декабре 1943 г. дивизия на-
ходилась в составе 6-й Гвардейской армии. После полу-
чения пополнения во 2-й половине 1943 г. дивизия уча-
ствовала в наступательных боях в Смоленской области 
в составе 3-й Ударной армии, с октября 1943 г. – в составе 
4-й Ударной армии Калининского фронта. Принимала уча-
стие в Городоцкой операции. Здесь Л. А. Цвеленьев был 
награжден за бои по разгрому Езерищенской группировки 
(под Могилевым) орденом Красной Звезды [1]. Сохранил-
ся наградной лист на Л. А. Цвеленьева, описывающий его 
подвиг, из которого мы знаем, что служил он политруком: 
«…С начала наступательных действий полка 03.11.43 г. 
в районе Оболь участник всех боев, где непрерывно орга-
низовывал политинформацию, пропаганду героев части, 
в перерыве между боями обобщение опыта боев. В боях 
по разгрому Езерищенской группировки неоднократно 
действовал в составе боевых порядков, организовывал 
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партийно-воспитательную работу, оказывал помощь ко-
мандованию в управлении подразделениями. В боях за 
деревни Заборье, Пурыши, Селиваново неоднократно 
выделялся в боевые порядки подразделений, когда тре-
бовала обстановка действовал как командир, оказывал 
прямую помощь в захвате этих населенных пунктов. Не-
однократно проявлял личное мужество в боях за деревни 
Грабница, Козаки, Побединщина и др. Пользуется большим 
авторитетом среди личного состава. Удостоин правитель-
ственной награды – ордена Красной Звезды. Командир 
1263 СП, подполковник Фирсанов. 06 марта 1944 г.».

К 8 мая 1944 г. дивизия передислоцировалась в район 
г. Красное Село и вошла в состав Ленинградского фрон-
та, проводились доукомплектование и боевая подготовка. 
В июне-июле 1944 г. дивизия участвовала в Выборгской 
наступательной операции Ленинградского фронта, а за-
тем – в продолжении Выборгской операции – сражение на 
р. Вуоксе, также называемом бои за Вуосалми. После мощ-
ной артподготовки 10 июня 1944 г. 381-я дивизия начала 
атаку на первую оборонительную линию финской оборо-
ны в направлении Камешки, Большое и Малое Каллелово 
и прорвала ее на фронте на протяжении 2 км, овладела 
Каллеловскими высотами, части дивизии сходу форси-
ровали р. Сестра, разгромив два батальона противника 
и захватив большое количество вооружения. По всей ви-
димости, именно в этих боях Леонид Александрович Цве-
леньев и погиб. Это был сложный многолетний воинский 
путь солдата, который мог бы много сделать в абсолютно 
мирных областях зоологии и образования.

В истории персоналий на каждом этапе научного 
знания важным является реконструкция на основе но-
вых исторических данных. В последние годы множество 
архивов оцифровано, открыты новые факты и мы можем 
использовать их для восстановления военных событий, 
связанных с участниками Великой Отечественной вой-
ны, многие из которых ушли на фронт, только начав свою 
научную и трудовую биографию. В этом году (2025) ис-
полняется 80 лет со Дня Победы, но еще множество судеб 
павших воинов ждут своего исследования. 

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
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