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C РУБЕЖЕЙ ФРОНТОВЫХ НА РУБЕЖИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ n 

ПРЕДИСЛОВИЕ
Чем дальше отдаляет нас время от дня Великой Победы, тем ярче 

представляется подвиг нашего народа в борьбе с фашизмом и тем 
острее воспринимаются новые факты героического участия граждан 
нашей многонациональной Родины в боях и сражениях и их личного 
вклада в достижении Победы.

В канун 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной во-
йне пришло время обнародовать сведения о фронтовых судьбах 
Чрезвычайных и Полномочных послов СССР – участников Великой 
Отечественной войны. Как известно, многие советские диплома-
ты добровольцами ушли на фронт, часть из них вернулась после 
войны и продолжила работу на дипломатическом поприще. Кроме 
того, сотни бывших фронтовиков влились в кадровый состав МИД 
СССР, перейдя в буквальном смысле слова с рубежей военных на 
рубежи дипломатические. Более 160 участников ВОВ со временем 
удостоились высшего дипломатического ранга и в качестве послов 
представляли наше государство в самых различных странах мира  
и в международных организациях. Примечательно, что в их число входили 
11 послов-выходцев из Белоруссии, 22 – из Украины, один – из Казахстана,  
1 – из азербайджана, 2 – из литвы, 2 из армении и т.д.

Предлагаемый читателю сборник биографических очерков о послах 
СССР – участниках Великой Отечественной войны призван стать до-
стойной данью памяти боевого прошлого дипломатов нашего Отече-
ства и послужить хорошим воспитательным примером для нынешнего 
поколения молодых российский дипломатов.

С. лаВРОВ
МИНИСТР ИНОСТРаННЫХ ДЕл 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРаЦИИ
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• Памятная доска в холле МИД России.
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• Обелиск памяти ополченцев-добровольцев сотрудников НКИД СССР, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Сельское поселение Озерище Дорогобужского района Смоленской области. 
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• Надпись на Обелиске памяти ополченцев-добровольцев сотрудников НКИД СССР, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. Сельское поселение Озерище Дорогобужского района 
Смоленской области. 
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C РУБЕЖЕЙ ФРОНТОВЫХ НА РУБЕЖИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ n 

• Памятная доска в честь ополченцев-добровольцев сотрудников НКИД СССР, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Установлена в День дипломатического работника 10 февраля 
2014 г. на здании, где ранее располагался Народный комиссариат иностранных дел СССР в 
Москве на ул. Кузнецкий мост.

10



n НаГРаДЫ ФРОНТОВЫЕ

Награды фронтовые
Ордена 

 Орден Красного Знамени� 
Первый советский орден. Был учреждён для на-

граждения за особую храбрость, самоотверженность 
и мужество, проявленные при защите социалистиче-
ского Отечества.

 Орден Трудового Красного Знамени 
(орден «Трудовое Красное Знамя») � 
Общегражданская награда СССР, вручавшаяся за 

трудовые заслуги. Учреждён Постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 7 сентября 1928 года.

 Орден Красной Звезды� 
Учреждён для награждения за большие заслуги в 

деле обороны СССР как в военное, так и в мирное 
время, в обеспечении государственной безопасности.

 Орден Отечественной войны�
Первая советская награда периода Великой Отече-

ственной войны. Также это первый советский орден, 
имевший разделение на степени. Учреждён 20 мая 
1942 года.

 Орден Суворова
Советская награда времён Великой Отечествен-

ной войны. Учреждён Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 29 июля 1942 года. Орденом 
Суворова награждались командиры Красной ар-
мии за выдающиеся успехи в деле управления 
войсками. 
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C РУБЕЖЕЙ ФРОНТОВЫХ НА РУБЕЖИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ n 

 Орден Кутузова� 
Второй после ордена Суворова по порядку уч-

реждения и старшинства «полководческий» орден. 
Это — единственный советский орден, разные степени 
которого учреждались в разное время.

 Орден Александра Невского�
Советская награда времён Великой Отечественной 

войны. Учреждена в 1942 одновременно с орденами 
Суворова и Кутузова для награждения командного 
состава Красной армии за выдающиеся заслуги в 
организации и руководстве боевыми операциями и 
за достигнутые в результате этих операций успехи 
в боях за Родину.

 Орден Богдана Хмельницкого�
Учреждён в 1943 году. Орденом награждаются ко-

мандиры и бойцы Красной армии и Военно-Морского 
Флота, руководители партизанских отрядов и парти-
заны, проявившие особую решительность и умение в 
операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, 
мужество и самоотверженность в борьбе за освобо-
ждение советской земли от немецких захватчиков.

 Орден Славы� 
Военный орден СССР, учреждён в 1943. Орденом 

награждались военнослужащие рядового состава, 
сержанты и старшины Красной армии, а в авиации — и 
лица, имеющие звание младшего лейтенанта. Вру-
чался только за личные заслуги.

 Орден Нахимова� 
Советская флотская награда времён Великой От-

ечественной войны. Учреждён в 1944 одновременно 
с орденом Ушакова специально для награждения 
офицеров Военно-Морского Флота. 
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n НаГРаДЫ ФРОНТОВЫЕ

Медали

 Медаль «За отвагу»� 
Государственная награда СССР для награждения за 

личное мужество и отвагу, проявленные при защите 
Отечества и исполнении воинского долга.

 Медаль «За боевые заслуги»�
Государственная награда СССР для награждения 

за умелые, инициативные и смелые действия, сопря-
женными с риском для жизни, содействующие успеху 
боевых действий с врагами Советского государства.

 Медаль «Партизану Отечественной 
войны»�
Учреждена в 1943 года. Награждались партиза-

ны, начальствующий состав партизанских отрядов и 
организаторы партизанского движения за «особые 
заслуги в деле организации партизанского движе-
ния, за отвагу, геройство и выдающиеся успехи в 
партизанской борьбе за Советскую Родину в тылу 
немецко-фашистских захватчиков».

 Медаль «За оборону Ленинграда»�
Государственная награда СССР для награждения 

защитников города ленинграда (военных и мирных 
жителей). Учреждена в 1942, став одной из первых 
советских медалей военного времени.
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C РУБЕЖЕЙ ФРОНТОВЫХ НА РУБЕЖИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ n 

 Медаль «За оборону Москвы»�
Учреждена в 1944. Медалью награждались все 

участники обороны Москвы.

 Медаль «За оборону Сталинграда»�
Учреждена в 1942. Медалью награждались все 

участники обороны Сталинграда — военнослужа-
щие Красной армии, Военно-Морского Флота и во-
йск НКВД, а также лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное участие в обороне. 
Периодом обороны Сталинграда считается 12 июля — 
19 ноября 1942.

 Медаль «За оборону Киева»�
Учреждена в 1961. Медалью награждались все 

участники обороны Киева — военнослужащие РККа 
и войск бывшего НКВД, а также все трудящиеся, при-
нимавшие участие в обороне Киева в рядах народ-
ного ополчения, на сооружении оборонительных 
укреплений, работавшие на фабриках и заводах, 
обслуживавших нужды фронта, участники киевского 
подполья и партизаны, сражавшиеся с врагом под 
Киевом. Периодом обороны Киева считается июль — 
сентябрь 1941.

 Медаль «За оборону Кавказа»�
Учреждена в 1944. Медалью награждались все 

участники обороны Кавказа — военнослужащие Крас-
ной армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а 
также лица из гражданского населения, принимавшие 
непосредственное участие в обороне.
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n НаГРаДЫ ФРОНТОВЫЕ

 Медаль «За оборону Советского 
Заполярья»�
Учреждена в 1944. Медалью награждались все 

участники обороны Заполярья — военнослужащие 
Красной армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, 
а также лица из гражданского населения, принимав-
шие непосредственное участие в обороне. Периодом 
обороны Советского Заполярья считается 22 июня 
1941 — ноябрь 1944.

 Медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне  
1941-1945»�
Учреждена 9 мая 1945. Медалью награждались: все 

военнослужащие и лица вольнонаёмного штатного 
состава, принимавшие непосредственное участие 
в рядах Красной армии, Военно-Морского Флота и 
войск НКВД на фронтах Отечественной войны или 

обеспечивавшие победу своей работой в военных округах; все воен-
нослужащие и лица вольнонаёмного штатного состава, служившие в 
период Великой Отечественной войны в рядах действующей Красной 
армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, но выбывшие из них 
по ранению, болезни и увечью, а также переведённые по решению 
государственных и партийных организаций на другую работу вне армии.

лица, награждённые медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», впоследствии имели право на 
награждение юбилейными медалями: 
�n в 1965 году — Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»
�n в 1975 году — Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»
�n в 1985 году — Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»
�n в 1995 году — Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941—1945 гг.»
�n в 2005 году — Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941—1945 гг.»
�n в 2010 году — Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941—1945 гг.»
�n в 2015 году — Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941—1945 гг.»
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 Медаль «За победу над Японией»�
Учреждена 30 сентября 1945. Медалью награжда-

ются: все военнослужащие и лица вольнонаёмного 
штатного состава частей и соединений Красной армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД, принимавших 
непосредственное участие в боевых действиях против 
японских империалистов в составе войск 1-го Дальнево-
сточного, 2-го Дальневосточного и Забайкальского фрон-

тов, Тихоокеанского флота и амурской речной флотилии; военнослужащие 
центральных управлений НКО, НКВМФ и НКВД, принимавшие участие в 
обеспечении боевых действий советских войск на Дальнем Востоке.

 Медаль «За взятие Будапешта»�
Учреждена от 9 июня 1945. Медалью награждались 

военнослужащие Красной армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД — непосредственные участники 
героического штурма и взятия Будапешта в период 
20 декабря 1944 — 15 февраля 1945, а также органи-
заторы и руководители боевых операций при взятии 
этого города.

 Медаль «За взятие Кёнигсберга»�
Учреждена 9 июня 1945. Медалью награждаются 

военнослужащие Красной армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД — непосредственные участни-
ки героического штурма и взятия города-крепости 
Кёнигсберг в период 23 января — 10 апреля 1945, а 
также организаторы и руководители боевых операций 
при взятии этого города. «За взятие Кёнигсберга» — 

единственная медаль СССР, учреждённая в награду за взятие горо-
да-крепости, а не в связи со взятием или освобождением столицы.

 Медаль «За взятие Вены»�
Медаль, учреждённая 9 июня 1945 в честь взятия 

Вены в ходе Великой Отечественной войны. Меда-
лью награждаются военнослужащие Красной армии, 
Военно-Морского Флота и войск НКВД — непосред-
ственные участники штурма и взятия Вены в период 
16 марта — 13 апреля 1945, а также организаторы 
и руководители боевых операций при взятии этого 
города.
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 Медаль «За взятие Берлина»�
Государственная награда СССР. Учреждена Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 
«Об учреждении медалей «За взятие Будапешта», «За 
взятие Кёнигсберга», «За взятие Вены» и «За взятие 
Берлина». Награда была учреждена в честь взятия 
столицы нацистской Германии, произошедшего на 
заключительном этапе Великой Отечественной во-

йны. Её удостаивались советские военнослужащие, принимавшие 
непосредственное участие в штурме Берлина, а также организаторы 
и руководители боевых операций при взятии этого города.

 Медаль «За освобождение Варшавы»�
Учреждена 9 июня 1945. Медалью награждаются 

военнослужащие Красной армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД — непосредственные участники 
героического штурма и освобождения Варшавы в 
период 14-17 января 1945, а также организаторы и 
руководители боевых операций при освобождении 
этого города.

 Медаль «За освобождение Праги»�
Учреждена от 9 июня 1945. Медалью награждались 

военнослужащие Красной армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД — непосредственные участники 
Пражской операции в период 3—9 мая 1945, а так-
же — организаторы и руководители боевых операций 
при освобождении этого города.

 Медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг�»�
Учреждена 6 июня 1945 года. Медалью награжда-

лись лица, проработавшие на предприятии, в учреж-
дении, на транспорте, в совхозе, МТС не менее одного 
года в период июнь 1941 - май 1945. Инвалидам 
Отечественной войны, вернувшимся на производство, 

молодым рабочим, окончившим ремесленные училища и школы ФЗО, 
лицам, освобожденным от работы по инвалидности, женщинам, осво-
божденным от работы по семейному положению, медаль вручалась 
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при условии, если вышеперечисленные лица проработали в указанный 
период не менее 6 месяцев. Вручение медали колхозникам произво-
дилось при условии перевыполнения ими установленного в колхозе 
минимума трудодней и соблюдении трудовой дисциплины в колхозе.

 Медаль «За трудовую доблесть»�
Учреждена 27.12.1938 для награждения за само-

отверженную трудовую деятельность и проявленную 
при этом доблесть. За высокие показатели труда в 
промышленности и сельском хозяйстве до 1941 меда-
лью было награждено около 8 тысяч человек. В годы 
Великой Отечественной войны было произведено 
около 50 тысяч награждений этой медалью.

 Знак «Жителю Блокадного 
Ленинграда»�
Учреждён решением Исполкома ленгорсовета от 

23 января 1989. Знак вручается прожившим не менее 
четырёх месяцев в ленинграде в период блокады 
(с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), не 
награждённым медалью «За оборону ленинграда».
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Послы —   
участники Великой 
Отечественной войны
Адреса рождения  
Великих людей Великой страны
�n Ковров Владимирской области.
�n Посёлок Богушевское Витебской области.
�n Деревня Кунтуровка Ветковского района 

Гомельской области.
�n Село Герюсы Елизаветпольской губернии.
�n Пенза.
�n Станция Нагутская Ставропольской губер-

нии.
�n Деревня Степаново Бабаевского района Воло-

годской области.
�n Село Покровское Тюменского уезда Тобольской 

губернии.
�n Москва.
�n Кострома.
�n Село Чёрное Болховского уезда Орловской 

губернии (области).
�n Деревня Бородищи Гомельской губернии.
�n Рогачев Могилевской губернии.
�n Хутор Большая Фёдоровка Ростовской обла-

сти.
�n Новозыбков Брянской губернии.
�n Ново-Полтавка Ново-Бугского района Никола-

евской области.
�n Село Выдренка Чериковского уезда Могилев-

ской губернии.
�n Санкт-Петербург.
�n Липецк Воронежской области.
�n Село Егоровка  

Старо-Млиновского района Юзовки.
�n Село Краснолипье Репьёвского района Воро-

нежской области.
�n Актюбинск Актюбинской области.
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�n Посёлок фабрики Калинина 
Ветлужского района Горьков-
ской области.

�n Загорск (Сергиев Посад) Мо-
сковской области.

�n Село Вановье Моршанского 
района Тамбовской области.

�n Ленинград.
�n Деревня Луковская Нурлатско-

го района (Свияжского уезда)  
Татар ской АССР.

�n Деревня Шолухово Ливенского 
района Орловской области.

�n Царицын.
�n Георгиевск Ставропольского 

края.
�n Село Кузьминское Рыбновского 

района Рязанской области.
�n Деревня Лопаткино Добря-

тинской волости Подольского 
уезда Московской губернии.

�n Казань Татарской АССР.
�n Посёлок Болшево Мытищин-

ского района Московской 
области.

�n Ворошиловград (Луганск).
�n Рига.
�n Деревня Слатвин Червенского 

района Минской области.
�n Муром Владимирской области.
�n Деревня Сысоево, Звенигород-

ский уезд Московской губернии.
�n Село Тины Нижнеингашского 

района Красноярского края.
�n Село Покровское Днепропе-

тровской области.
�n Село Харьково, Талалаевского 

района Черниговской области.

�n Село Б. Даниловка Борисоглеб-
ского уезда, Тамбовской обла-
сти.

�n Харбин. Манчжурия —  Уфа.
�n Деревня Строгино Кунцевского 

района Московской области.
�n Астрахань.
�n Деревня Малое Корево Лы-

сковского района Горьковской 
области.

�n Село Субботники Гагаринского 
района Смоленской области.

�n Киев.
�n СелоЧерноусово Чернской воло-

сти Тульской губернии.
�n Кинешма Иваново-Вознесен-

ской губернии (Ивановской 
области).

�n Жданов (Мариуполь).
�n Витебск.
�n Новосибирск.
�n Лисичанск (Пролетарск) Во-

рошиловградской (Луганской) 
области.

�n Село Докторово Водопьянов-
ского района Воронежской 
области.

�n Деревня Наволок Калужского 
уезда Калужской губернии.

�n Деревня Бельково Бронницкого 
района Московской области.

�n Село Кадино Монастырщин-
ского района Смоленской 
области.

�n Семенов Нижегородской губер-
нии.

�n Новочеркасск Ростовской 
области.

�n Соликамск Пермской губернии 
(Свердловской области).
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�n Симферополь Крымской обла-
сти.

�n Станция Христиновка Киев-
ской губернии.

�n Минск.
�n Горны Бежецкого района Кали-

нинской области.
�n Село Старое Ардатово Мор-

довской АССР.
�n Село Клевень Хомутовского 

района Курской области.
�n Посёлок Кужеры Моркинского 

района Марийской АССР.
�n Тараща Киевской области.
�n Деревня Ивашково Раменского 

района Московской области.
�n Село Николаевка Федоровского 

кантона ФССР немцев Повол-
жья. (Фёдоровского района 
Саратовской области).

�n Тифлис (Тбилиси).
�n Орехово-Зуево Московской 

области.
�n Чаусы, Могилевской области.
�n Деревня Солодь Петровского 

района Ярославской области.
�n Саратов.
�n Горбулев Черняховского района 

Житомирской области.
�n Село Козичанка Макаровского 

района Киевской области.
�n Дягтерёвка Мглинского райо-

на Брянской области.
�n Вольск Саратовской губернии.
�n Село Обильное Заветинского 

района Сталинградской 
 области.

�n Село Спас Волоколамского рай-
она Московской области.

�n Село Большая Лозовка Тока-
ревского района Тамбовской 
губернии.

�n Деревня Усть-Урень Карсунско-
го района Ульяновской области.

�n Посёлок Решетиловка Реше-
тиловского района Полтав-
ской области.

�n Деревня Лесное Бисерово 
Загорновской волости Брон-
ницкого уезда Московской 
губернии (Виноградовского, 
затем Воскресенского района 
Московской области).

�n Кишлаке Ала Ташкентского 
уезда Сырдарьинской области

�n Юрьев-Польский Ивановской 
(затем Владимирской) области

�n Енакиево, шахта «Красный 
профинтерн» Сталинской (се-
годня Донецкой) области).

�n Деревня Горное Маревского 
района Новгородской области.

�n Село Сергиевское Коломенского 
района Московской области.

�n Деревня Борок, ныне Чароты 
Пуховичского района Минской 
области.

�n Село Бритавка Чечельницкого 
района Винницкой области.

�n Хутор Шелковский Белоречен-
ского района Краснодарского 
края.

�n Сокол Вологодской области.
�n Дмитров Московский области.
�n Посёлок Панютино Лозовского 

района Харьковской области.
�n Белозерск Вологодской губернии.
�n Деревня Новосельцы Руднянско-

го района Смоленской области.
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�n Новосиль Тульской губернии
�n Деревня Николаевка Б. Муртин-

ского района Красноярского 
Края.

�n Село Усть-Мосиха Ребрихинско-
го района Алтайского края.

�n Журавский сельсовет Навлин-
ской волости Карачевского уезда 
Орловской губернии.

�n Село Лозоватка Криворожско-
го района Днепропетровской 
области.

�n Гороховец Владимирской  
области.

�n Деревня Васильевка  
Свищевского района Пензенской 
области.

�n Село Брасово Севского уезда 
Орловской губернии.

�n Станция Клюквенная Краснояр-
ского края.

�n Одесса.
�n Калинин (Тверь).
�n Деревня Щелканка Переслав-

ль-Залесского района Ярослав-
ской области.

�n Ковно (Каунас)
�n Деревня Данилкино Галичского 

уезда Костромской губернии.
�n Каинск (с 1935 —  Куйбышев) Но-

восибирской области.
�n Деревня Алексеевка Хвалынского 

района Саратовской области.
�n Боровичи Новгородской губер-

нии.
�n Село Малиновка Ртищевского 

района Саратовской области.
�n Севастополь.
�n Село Чуповка Кирсановского рай-

она Тамбовской области.

�n Село Горицы Кимрского района 
Калининской области.

�n Воронеж.
�n Николаев.
�n Деревня Петровское 

Перемышленского уезда 
Калужской губернии.

�n Баку.
�n Шинуайр Зангезурского уезда 

Елизаветпольской губернии.
�n Тула.
�n Екатеринослав 

(Днепропетровск.)
�n Село Успенское Кардымовского 

района Смоленской области.
�n Деревня Чумановка Тюкалинский 

уезд Тобольской губернии.
�n Симбирск (Ульяновск).
�n Село Окоп Лубенского района 

Полтавской области.
�n Нижний Новгород.
�n Село Смирново Дивеевского 

района Горьковской области.
�n Село Лычево Владимирской 

губернии.
�n Село Николаевка Зачепиловского 

района Харьковской области.
�n Хутор Любки Городокского уезда 

Витебской губернии.
�n Деревня Маслоковцы 

Варненского района Челябинской 
области.

�n Село Ямская Слобода 
Дорогобужской волости 
Смоленской губернии.

�n Станица Баталпашинская 
Кубанской губернии (г. Черкасск 
Ставропольского края).

�n Деревня Королёво Ярославской 
губернии.
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АЛТАЙСКИЙ  
КРАЙ

�n Саженев Геннадий Иванович (1921—2010) в селе Усть-Мосиха 
Ребрихинского района алтайского края.

АСТРАХАНЬ
�n Епишев алексей алексеевич (1908—1985) в астрахани.

БАКУ
�n алиев Махмуд Исмаилович (1908—1958) в г. Баку.
�n Тер-Газарянц Георгий арташесовичв 1923 в г. Баку.

БАШКИРИЯ
�n Евсюков Петр Никитович в 1921 в г. Харбин. Манчжурия —  Уфа.

БЕЛОРУССКАЯ ССР
�n абрасимов Пётр андреевич (1912—2009) в посёлке Богушевское 

Витебской области.
�n аксёнов александр Никифорович (1924—2009) в деревне Кунту-

ровке Ветковского района Гомельской области.
�n афанасенко Евгений Иванович (1914—1993) в деревне Бородищи 

Гомельской губернии.
�n афанасьев Сергей алексеевич (1912—1992) в г. Рогачев Могилев-

ской губернии.
�n Барковский анатолий александрович (1921—2012) в селе Выдренке 

Чериковского уезда Могилевской губернии.
�n Гуринович анатолий Емельянович (1924—1999) в деревне Слатвин 

Червенского района Минской области.
�n Зимянин Михаил Васильевич (1914—1995) в г. Витебск.
�n Киктев Сергей Петрович (1915—1980) в г. Витебск
�n Криулин Глеб александрович (1923—1988) в г. Минск.
�n левиков Валерий Зиновьевич (1921—2018) в г. Чаусы, Могилевской 

области.
�n Пилотович Станислав антонович (1922—1986) в деревне Борок, 

ныне Чароты Пуховичского района Минской области.
�n Титоренко Ефим лаврентьевич (1922—2016) в деревне Старо-Бе-

лица Гомельского района Гомельской области.
�n Штыков Терентий Фомич (1907—1964) на хуторе любки Горо-

докского уезда Витебской губернии.
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БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Базовский Владимир Николаевич (1917—1993) в г. Новозыбков 

Брянской губернии.
�n Мельников леонид Георгиевич (1906—1981) в Дягтерёвке Мглин-

ского района Брянской области.

ВЛАДИМИРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

�n абрамов александр Никитич (1905—1973) в г. Ковров Владимир-
ской области.

�n Деев Георгий Константинович (1918—2018) в г. Муром Владимир-
ской области.

�n Наумов алексей Фёдорович (1918—1998) 1918 в г. Юрьев-Польский 
Ивановской (затем Владимирской) области.

�n Сергеев Михаил Григорьевич (1903—1993) в г. Гороховец Влади-
мирской области.

�n Шикин Иосиф Васильевич (1906—1973 —  в селе лычево Влади-
мирской губернии.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n анисимов анатолий Васильевич (1919—2003) в деревне Степаново 

Бабаевского района Вологодской области.
�n Раздухов Юрий Иванович (1924—2009) в г. Сокол Вологодской 

области.
�n Родионов Константин Константинович (1901—1981) в Белозерск 

Вологодской губернии.

ВОРОНЕЖ И ОБЛАСТЬ
�n Безрукавников Борис Васильевич (1923—1980) в г. липецке Во-

ронежской области.
�n Беляев Владимир Георгиевич (1925—2016) в селе Краснолипье 

Репьёвского района Воронежской области.
�n Ильин Иван Степанович (1918—1998) в селе Докторово Водопья-

новского района Воронежской области.
�n Сусликов Юрий Васильевич (1925—2007) в г. Воронеж

ВЯТСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Молотов Вячеслав Михайлович (1890—1986) в слободе Кукарка 

Яранского уезда Вятской губернии Российской империи.
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ЕЛИЗАВЕТПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
�n александровский Сергей Сергеевич (1889—1945) в селе Герюсы 

Елизаветпольской губернии.
�n Товмасян Сурен акопович (1910—1980) в селе Шинуайр Зангезур-

ского уезда (Синюкской области) Елизаветпольской губернии 
(армении).

КОВНО (КАУНАС)
�n Прейкшас Казис Казиевич (1903—1961) в Ковенской губернии 

Российской империи.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Зеленов Дмитрий афанасьевич (1918—1979) в г. Кинешма Ивано-

во-Вознесенской губернии (Ивановской области).

КАЗАХСТАН
�n Бондаренко александр Павлович (1922—2010) в г. актюбинске 

актюбинской области Казахской ССР.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Ильичёв Иван Иванович (1905—1983) в деревне Наволок Калуж-

ского уезда Калужской губернии.
�n Тараканов Николай Яковлевич (1913—1991) в деревне Петровское 

Перемышленского уезда Калужской области.

КОСТРОМА И ОБЛАСТЬ
�n аристов Борис Иванович (1925—2018) в г. Кострома.
�n Ковалёв андрей Ефимович (1915—1991) в г. Кострома Костромской 

губернии.
�n Соболев аркадий александрович (1903—1964) деревне Данилкино 

Галичского уезда Костромской губернии.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
�n Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич (1902—1984) на хуторе 

Шелковский Белореченского района Краснодарского края.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
�n Дмитриев Валентин Иванович 1927 в селе Тины Нижнеингашского 

района Красноярского края.
�n Рыков Геннадий Васильевич (1924—2003) деревне Николаевка 

Б. Муртинского района Красноярского края.

25



C РУБЕЖЕЙ ФРОНТОВЫХ НА РУБЕЖИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ n 

КРЫМ  
И СЕВАСТОПОЛЬ

�n Колоколов Борис леонидович (1924—2013) в г. Симферополь 
Крымской области

�n Стеценко александр Георгиевич в г. Севастополь.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Кузнецов Владимир Николаевич (1916—2000) в селе Клевень 

Хомутовского района Курской области.

МАРИЙСКАЯ АССР
�n Кузнецов Сергей александрович (1923—1991) в посёлке Кужеры 

Моркинского района Марийской аССР.

МОРДОВСКАЯ АССР
�n Кудашкин Владимир Николаевич (1925—2008) в селе Старое ар-

датово Мордовской аССР

МОСКВА
�n аралов Семен Иванович (1880—1969).
�n Ермоленко Дмитрий Владимирович (1923—1986).
�n Захаров алексей Васильевич (1913—1995).
�n Кизиченко Всеволод леонидович (1926—2013)
�n Менделевич лев Исаакович (1918—1989).
�n Нерсесов Евгений Викторович (1921—2009).
�n Пасютин алексей Семенович —  (1918—1993).
�n Пегов Николай Михайлович (1905—1991).
�n Рахманинов Юрий Николаевич родился в 1924.
�n Смирнов Николай Иванович (1918—1989).
�n Тарасов Николай Константинович (1923—1994).
�n Удальцов Иван Иванович (1918—1995).
�n Устинов Вячеслав александрович (1925—2009).

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Букин Сергей алексеевич (1924—2010) в г. Загорск (Сергиев Посад) 

Московской области.
�n Генералов Николай Иванович (1905—1990) в д.лопаткино, Добря-

тинской волости Подольского уезда Московской губернии.
�n Глухов аркадий Михайлович (1925—2016) в посёлке Болшево 

Мытищинского района Московской области.
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�n Демидов Николай Васильевич (1917—2006) в деревне Сысоево, 
Звенигородский уезд Московской губернии.

�n Илюхин Иван алексеевич (1916—2001) в деревне Бельково Брон-
ницкого района Московской области.

�n Кутаков леонид Николаевич (1919—2000) в деревне Ивашково 
Раменского района Московской области.

�n лебедев Юрий Владимирович (1923—1996) в г. Орехово-Зуево, 
Московской области.

�n Михайлов Константин Федорович (1924—1999) в селе Спас Воло-
коламского района Московской области.

�n Мусин Дмитрий Петрович (1920—2002) в деревне лесное Бисерово 
Загорновской волости Бронницкого уезда Московской губернии 
(Виноградовского, затем Воскресенского района Московской об-
ласти).

�n Перышкин Виктор александрович (1924—1998) селе Сергиевское 
Коломенского района Московской области.

�n Рахманин Олег Борисович (1924—2010) в г. Дмитров Московский 
области.

�n Розанов Герман леонтьевич (1924—2015) в г. Орехово-Зуево Мо-
сковской области.

НИЖНИЙ НОВГОРОД-ГОРЬКИЙ  
И ОБЛАСТЬ

�n Будаков аркадий Васильевич (1916—2003) в рабочем посёлке 
фабрики Калинина Ветлужского района Горьковской области.

�n Ермошин Павел Константинович (1907—1989) в деревне Малое 
Корево лысковского района Горьковской области.

�n Каплин анатолий Степанович (1920—1979) в г. Семенов Нижего-
родской губернии.

�n Черняков Юрий Николаевич (1918—2004) г. Нижний Новгород.
�n Шевлягин Дмитрий Петрович (1913—1969) в селе Смирново Ди-

веевского района Горьковской области.

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Николаев анатолий Николаевич (1915—2004) в деревне Горное 

Маревского района Новгородской области
�n Соловьев леонид Николаевич (1906—1993) в г. Боровичи Новго-

родской губернии.
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Соболев Владимир Михайлович (1924—2010) в г. Куйбышев (Ка-

инск) Новосибирской обл.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n аставин Сергей Тимофеевич (1918—1996) в селе Чёрное Болхов-

ского уезда Орловской губернии (области).
�n Власов Иван Филиппович (1904—1941) в деревне Шолухово ли-

венского района Орловской области.
�n Самсонов Георгий Егорович (1918—1994) Журавском сельсовете 

Навлинской волости Карачевского уезда Орловской губернии
�n Славин Николай Васильевич (1903—1958) в селе Брасово Севского 

уезда Орловской губернии.

ПЕНЗА И ОБЛАСТЬ
�n андреев Владимир Иванович (1925—1996) в Пензе.
�n Кузнецов Николай Дмитриевич (1907—1992) в Пензе.
�n Серегин Николай Иванович (1921—2002) в деревне Васильевка 

Свищевского района Пензенской области.
�n Тишков арсений Васильевич (1909—1979) в г. Пенза.

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Киселев Евгений Дмитриевич (1908—1963) в г. Соликамск Пермской 

губернии (Свердловской области).

РИГА
�n Грен арнольд Карлович (1920—2011) в Риге.

РОСТОВ-ДОН ОБЛАСТЬ
�n Базаров Семён Тарасович (1914—1985) на хуторе Большая Фёдо-

ровка, Ростовской области
�n Караваев Борис Иванович (1910—1978) в г. Новочеркасске Ро-

стовской области.

РЯЗАНЬ И РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Рощин (Рузанков) николай Васильевич (1901—1960) в Рязани.
�n Гаврюшкин Владимир Иванович (1924—2003) в селе Кузьминское 

Рыбновского района Рязанской области.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-ЛЕНИНГРАД
�n Барулин Григорий Сильвестрович (1903—1990)
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�n Васев Владилен Михайлович (1924—2010) в г. ленинград.
�n Ворожцов александр Петрович (1923—2006) в г. ленинград.
�n Ерофеев Владимир Иванович (1920—2011) в г. ленинград.
�n Нестеренко алексей Ефремович (1915—1992) в г. Санкт-Петербурге.
�n Рыбаков Василий арсентьевич в г. ленинград.
�n Соколов аркадий Васильевич (1923—2005) в г. ленинград.
�n Фомин андрей андронович (1918—1983) в г. ленинград.

САРАТОВ И ОБЛАСТЬ
�n Виноградов Сергей александрович (1907—1970) в г. Хвалынск 

Саратовской губернии
�n Кучмин Максим Фёдорович (1915—1972) в с.Николаевка Федо-

ровского кантона ФССР немцев Поволжья (Фёдоровского района 
Саратовской области).

�n Максимов Михаил алексеевич (1901—1988) в г. Саратов.
�n Месяцев Николай Николаевич (1920—2011) в г. Вольске Саратов-

ской губернии.
�n Солдатов Валентин Васильевич (1926—2015) в деревне алексеевка 

Хвалынского района Саратовской области.
�n Софинский Всеволод Николаевич (1924—2008) в с.Малиновка 

Ртищевского района Саратовской области.

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Жуков Владислав Петрович 1926 в селе Субботники Гагаринского 

района Смоленской области
�n Кабошкин Владимир Фёдорович (1918—1992) в с.Кадино Мона-

стырщинского района Смоленской области.
�n Пушкин Георгий Максимович (1909—1963) Малая Коноплянка 

Ново-Дугинской волости Смоленской губернии.
�n Романовский Сергей Калистратович (1923—203) г. в деревне Но-

восельцы Руднянского района Смоленской области.
�n Требин Фома андреевич (1904—1971) Успенское Кардымовского 

района Смоленской области.
�n Щетинин Семен Николаевич (1910—1975) в селе Ямская Слобода 

Дорогобужской волости Смоленской губернии, Российская империя.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
�n андропов Юрий Владимирович (1914—1984) на станции Нагутская 

Ставропольской губернии.
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�n Воробьёв Борис Сергеевич (1923—1983) в г. Георгиевск Ставро-
польского края.

�n Юхин Владимир Иванович (1918—1992) в станице Баталпашинская 
Кубанской губернии (г. Черкасск Ставропольского края).

СТАЛИНГРАД И ОБЛАСТЬ
�n Вольский Юрий Иванович (1922—1997) г. в г. Царицын
�n Деев Михаил Михайлович (1917—1997) в г. Царицын (Сталинград, 

Волгоград).
�n Мешков Юрий Николаевич (1924—2005) в селе Обильное Заве-

тинского района Сталинградской области.

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Быков Дмитрий Васильевич (1925—2001) в селе Вановье Моршан-

ского района Тамбовской области.
�n Дьяконов Дмитрий алексеевич (1917—1987) в селе Б. Даниловка 

Борисоглебского уезда Тамбовской области.
�n Молчанов александр алексеевич (1917—2000) в селе Большая 

лозовка Токаревского района Тамбовской губернии.
�n Стукалин Борис Иванович (1923—2004) в селе Чуповка Кирсанов-

ского района Тамбовской области.

ТАТАРСКАЯ АССР
�n Вилков Григорий Ефимович (1915—1974) в деревне луковская 

Нурлатского района (Свияжского уезда) Татарской аССР.
�n Герасимов Геннадий Иванович (1930—2010) в г. Казань Татарской 

аССР.

ТИФЛИС
�n лазарев Яков аркадьевич (1912—1990) в Тифлисе (Тбилиси).

ТВЕРСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

�n Крюков Михаил Егорович (1914—1994) в г. Горны Бежецкого района 
Калининской области.

�n Судариков Николай Георгиевич (1913—2000) в селе Горицы Кимр-
ского района Калининской области.

ТОБОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
�n антонов Сергей Фёдорович (1911—1987) в селе Покровское Тю-

менского уезда Тобольской губернии
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�n Федоров артемий Федорович (1901—1965) в деревне Чумановка 
Тюкалинского уезда Тобольской губернии

ТУЛА И ОБЛАСТЬ
�n Зайцев Григорий Титович (1902—1990) в селе Черноусово Чернской 

волости Тульской губернии.
�n Рославцев Василий алексеевич (1915—1989) 1915 в г. Новосиль 

Тульской губернии. Сегодня Орловская область.
�n Толстиков Василий Сергеевич (1917—2003) г. Тула.
�n Шубников Николай Михайлович (1924—2004). Тула.

ТУРКЕСТАНСКОЕ  
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО

�n Мухитдинов Нуритдин акрамович (1917—2008) в кишлаке алан 
Ташкентского уезда Сырдарьинской области, Туркестанское гене-
рал-губернаторство, Советская Россия.

УКРАИНСКАЯ ССР
�n Бандура Николай Иванович (1914—2005) Ново-Полтавка Ново-Буг-

ского района Николаевской области.
�n Белоколос Дмитрий Захарович (1912—1993) в селе Егоровка Ста-

ро-Млиновского района Юзовки.
�n Греков леонид Иванович (1928—2004) в г. Ворошиловград (луганск).
�n Доля Федор Павлович (1907—1996) в селе Покровское Днепро-

петровской области.
�n Дрозденко Василий Иванович (1924—1982) село Харьково, Тала-

лаевского района Черниговской области
�n Жуковский Игорь Назариевич (1918—1997) в г. Киев.
�n Зенкевичюс Витаутас Миколович 1927 в г. Жданов (Мариуполь).
�n Илларионов Сергей Иванович (1923—2015) в г. лисичанск (Про-

летарск) Ворошиловградской (луганской) области.
�n Корнейчук александр Евдокимович (1905—1972) на станции Хри-

стиновка, Киевской губернии
�n Кустовский Михаил акимович (1915—1997) в г. Тараща Киевской 

области
�n Мануильский Дмитрий Захарович (1883—1959) в Святец Креме-

нецккого уезда Волынской губернии Российской Империи. 
�n Мартыненко Владимир Никифорович (1923—1988) в г. Горбулев 

Черняховского района Житомирской области
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�n Марчук Иван Иванович (1922—1986) в с.Козичанка Макаровского 
р-на Киевской области.

�n Мусийко Евгений Васильевич (1922—2001) в посёлке Решетиловка 
Решетиловского района Полтавской области

�n Немчина Сергей Сергеевич (1912—1978) 1912 в г. Енакиево, шахта 
«Красный профинтерн» Сталинской области (сегодня Донецкая 
область)

�n Подольский Митрофан Григорьевич (1918—1995) в селе Бритавка 
Чечельницкого района Винницкой области

�n Решетняк Николай Тимофеевич 1923 в посёлке Панютино лозов-
ского района Харьковской области.

�n Сафрончук Василий Степанович (1925—2004) с.лозоватка Криво-
рожского района Днепропетровской области.

�n Слипченко Сергей александрович (1912—1991) 1912 в Одессе.
�n Суслов Владимир Павлович (1923—1996) 1923 г. в г. Николаев.
�n Толубеев Никита Павлович (1922—2013) Екатеринослав (Днепро-

петровск)
�n Червоненко Степан Васильевич (1915—2003) селе Окоп лубенского 

р-на Полтавской обл.
�n Шпедько Иван Фадеевич (1918—1983) селе Николаевка Зачепи-

ловского района Харьковской области.

УЛЬЯНОВСК-СИМБИРСК
�n Мусатов леонид Николаевич (1921—2001) в деревне Усть-Урень 

Карсунского района Ульяновской области.
�n Фирюбин Николай Павлович (1908—1983) в Симбирск (Ульяновск).

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n Щербаков Илья Сергеевич (1912—1996) в деревне Маслоковцы 

Варненского района Челябинской области.

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
�n лощаков александр Иванович (1910—2010) в деревне Солодь 

Петровского района Ярославской области.
�n Снегирев Владимир Всеволодович (1923—2001) деревне Щелканка 

Переславль-Залесского района Ярославской области.
�n Яковлев александр Николаевич (1923—2005) деревне Королёво 

Ярославской губернии.
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«За нашу Советскую Родину»
(Места схваток и побед)

Будущие дипломаты обороняли 
�n Смоленск, 
�n Киев, 
�n Москву, 
�n ленинград, 
�n Севастополь,
�n Сталинград. 

Сдерживали фашистов 
�n под Воронежем, 
�n Старой Руссой, 
�n Бахмачём, 
�n Витебском. 

Партизанили 
�n в Сумской, 
�n Орловской,
�n Брянской областях. 

Участвовали в боевых действиях 
�n ленинградского, 
�n Карельского, 
�n Центрального, 
�n Закавказского, 
�n Северо-Кавказского, 
�n Брянского, 
�n Западного, 
�n Южного, 
�n Северо-Западного, 
�n Сталинградского, 
�n четырёх Украинских,
�n трёх Белорусских, 
�n Волховского, 
�n трёх Прибалтийских, 
�n Калининского, 
�n Карело-Финского, 
�n Степного, 
�n Дальневосточного, 
�n Забайкальского,
�n Воронежского фронтов. 
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�n Они прорывали блокаду ленинграда.
�n Освобождали Эстонию 
�n Форсировали Днепр,.
�n Громили Курляндскую группировку фашистов 

в латвии. 
�n Окружали немцев под Сталинградом. 

Освобождали 
�n Элисту, 
�n Сталино (Донецк), 
�n Варшаву 

Брали 
�n Бухарест, 
�n Будапешт, 
�n Вену, 
�n Берлин, 
�n приводили к капитуляции Японию. 

Воевали 
�n на Краснознамённом Балтийском флоте, 
�n Краснознамённой Каспийской флотилии, 
�n Тихоокеанском флоте ВМФ СССР.
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Жизнь за страну  
или путь Победителей

А
 Абрамов Александр Никитич 

(1905—1973) —  советский ди-
пломат. Ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. Канди-
дат исторических наук, профес-
сор. В 1932 г. окончил ленин-
градский Коммунистический 

политико-просветительский институт (лКППИ) 
им.  Н. К. Крупской. Владел французским языком.

Родился в 1905 в г. Ковров Владимирской 
области.

В 1919—1923 батрачил в кулацких хозяй-
ствах, был чернорабочим в отделе коммуналь-
ного хозяйства, г. Коврова Владимирской обла-
сти. По решению укома ВлКСМ в 1923—1925 
заведовал избой-читальней и был секретарём 
ячейки ВлКСМ фабрики Володарского, Ковров-
ского района Владимирской области. В 1924—
1927 —  заведующий отделом в Укоме ВКП(б), 
г. Меленки Владимирской области.

В 1927—1928 —  служил в РККа в роте свя-
зи, но по болезни был демобилизован. После 
возвращения домой работал (1928—1930) пре-
подавателем медицинского техникума (г. Вла-
димир). По направлению Ивановского обкома 
ВКП(б) в 1930—1932 —  студент ленинградского 
Коммунистического политико-просветитель-
ского института (лКППИ) им.  Н. К. Крупской, 
где после обучения в 1932—1938 преподавал 
и работал заведующим кафедрой истории СССР. 
В 1938—1941 —  лектор, заместитель заведую-
щего отделом горкома ВКП(б), г. ленинграда.

После начала Великой Отечественной войны 
в сентябре-декабре 1941 проходил обучение 
в Военно-морском политическом училище 
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в Кронштадте. Затем в 1941—1942 
служил начальником пресс-бю-
ро Политуправления Балтфлота. 
С февраля 1942 до июля 1944 —  
заместитель заведующего отделом 
горкома ВКП(б), г. ленинград.

Тогда же переходит на работу 
в НКИД, где сначала до мая 1945 
был пом. заведующего IV Европей-
ского отдела НКИД.

В 1945 становится заведующим, V Европейского отдела, откуда 
в 1946 выезжает на работу в Финляндию посланником (послом). В 1948 
возвращается и вновь возглавляет V Европейский отдел МИД СССР. 
Спустя год —  посол в Королевстве Швеция. В 1950—1953 —  на ключе-
вых постах в Центральном аппарате: эксперт-консультант, заместитель 
заведующего V Европейским отделом и заместитель заведующего 
III Европейским отделом МИД СССР.

В 1953 направляется на работу посланником в Государство Израиль. 
Спустя пять лет, в 1958—1959 —  в Отделе стран Ближнего Востока 
МИД. В 1959—1962 —  посол СССР в Камбодже, а в 1960—1962 и в ла-
осе по совместительству. После командировки в ЮВа возвращается 
в африку и в 1962—1964 —  посол СССР в алжире. До назначения 
послом в Республику Дагомея (сегодня —  Республика Бенин) в 1966 
занимал пост заместитель заведующего Отделом МИД. Вернувшись 
в 1968 подал в отставку. Скончался в июле 1973. активно выступал 
в печати по вопросам внешней политики страны.

Награды:
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Медали: «За оборону ленинграда», «За доблестный труд в Вели-

кой Отечественной войне», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали.

 Абрасимов Пётр Андреевич (1912—2009) —  со-
ветский партийный и государственный деятель, ди-
пломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
В 1949 окончил 3 курса заочного обучения ВПШ при 
ЦК ВКП(б), в 1951 —  Белорусский Государственный 
университет. Доктор исторических наук. Владел поль-
ским и немецким языками.
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Родился в 1912 в посёлке Богушевское Витебской области. В 1931—
1938 —  электромонтёр, директор дома культуры фабрики им.  Клары 
Цеткин, уполномоченный филармонии, директор картинной галереи, гг. 
Витебск, Брест, БССР. В 1939 в составе танковой бригады принимал 
участие в Освободительном походе РККа. Присутствовал при торже-
ственной передаче Бреста в состав СССР. В 1939—1941 —  начальник 
облуправления по делам искусств, директор облдрамтеатра в г. Брест.

В 1941 г. после начала Великой Отечественной войны —  в дей-
ствующей армии. Создаёт партизанское формирование. В октябре 
1941 получил тяжёлое ранение. В 1941—1942 —  старший инструктор 
политотдела 25 механизированного корпуса и военный комиссар 
отдельного танкового батальона (Южный фронт). В 1942—1945 —  по-
мощник начальника Центрального штаба партизанского движения 
(участвовал в разработке ряда успешных партизанских операций, 
несколько раз забрасывался в тыл немецких войск).

 В 1946—1952 работает постпредом СМ БССР при 
СМ СССР и секретарём ЦК КП Белоруссии. В 1952—
1956—1-й заместитель председателя СМ Белорусской 
ССР, секретарь ЦК КП Белоруссии. Затем направля-
ется в Пекин, где почти два года —  советник-послан-
ник посольства СССР. В 1957—1961 —  посол СССР 
в Польской Народной Республике, а затем, до 1962—

1-й секретарь Смоленского обкома КПСС. 1962—1971- посол СССР 
в ГДР. В 1971—1973 —  посол СССР во Французской Республике 
и в 1972—1973 —  в Малагасийской Республике по совместительству. 
Возвращается на партийную работу (1973—1975 —  заведующий 
Отделом ЦК КПСС). В 1975—1983 —  посол СССР в ГДР. С 1983 —  
на высокой должности председателя Госкомитета СССР по ино-
странному туризму. В 1985—1986 —  посол СССР в Японии. С 1986 —  
на пенсии.

Награды:
�n 4 ордена ленина.
�n Орден Красного Знамени.
�n Орден Октябрьской революции.
�n два ордена Отечественной войны 2-й степени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n 2 ордена Красной Звезды.
�n 6 медалей, Юбилейные медали. 
�n Иностранные награды.
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 Аксёнов Александр Никифорович (1924—2009) —  
советский и белорусский государственный, партийный 
деятель и дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1941 г. окончил Гомельское педа-
гогическое училище, в 1957 —  Заочную высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС.

Родился в 1924 г. в деревне Кунтуровке Ветков-
ского района Гомельской области. В 1938—1941 являлся студентом 
Гомельского педучилища, а после начала Великой Отечественной 
войны до июня 1942 находился в эвакуации и работал учётчиком 
тракторной бригады в коллективном хозяйстве «Пролетарская сила» 
Гавриловского района Оренбургской области.

После призыва в ряды РККа в июне-ноябре 1942 —  учёба в Чка-
ловском военном пехотном училище. Участник Сталинградской битвы. 
Был командиром отделения, затем командиром взвода 49 гвардейской 
стрелковой дивизии. Воевал на Сталинградском и Южном фронтах. 
Был тяжело ранен и до августа 1943 находился на излечении. После 
демобилизации по ранению в 1943—1944 —  заведующий начальной 
школы в Гавриловском районе Оренбургской области. Здесь началась 
и комсомольская работа: в марте-октябре —  первый секретарь Гав-
риловского РК ВлКСМ.

Новый период жизни был связан с возвращением в Белоруссию: 
1944—1957: первый секретарь райкома, зам. заведующего отде-

лом школ Барановичского обкома; 
первый секретарь Барановичского 
горкома, секретарь Барановичского 
обкома; первый секретарь Гроднен-
ского обкома; секретарь, второй се-
кретарь, первый секретарь ЦК лКСМ 
Белоруссии. В 1957—1959 —  секретарь 
ЦК ВлКСМ. В 1959—1960 —  замести-
тель председателя КГБ БССР, затем 
пять лет —  министр внутренних дел 
(общественного порядка) БССР. В 1965 
началась партийная работа: до 1971 —  
первый секретарь Витебского обкома 
КП Белоруссии; в 1971—1978 —  вто-
рой секретарь ЦК КП Белоруссии. 
В 1978—1983 —  Председатель Совета 
Министров БССР.
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В 1983 утверждён Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР 
в Польской Народной Республике, сменив на этом посту Б. И. аристова. 
В июле 1983 ему присвоен ранг посла. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР подписал Председатель Президиума ВС Ю. В. андропов. 
Спустя год за заслуги на дипломатическом поприще а. Н. аксёнов был 
награждён орденом ленина. По итогам работы послом в Польской 
Народной Республике руководство страны за большой вклад в укре-
пление советско-польской дружбы, расширение и совершенствование 
сотрудничества между двумя странами наградило а. Н. аксенова Ко-
мандорским крестом ордена Заслуги ПНР со Звездой. В 1985—1989 —  
председатель Государственного комитета СССР по телевидению и ра-
диовещанию. С 1989 г. —  персональный пенсионер союзного значения.

Награды:
�n Четыре ордена ленина.
�n Орден Октябрьской Революции.
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Славы III степени.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n 14 медалей. Юбилейные медали.

 Александровский Сергей Сергеевич (1889—
1949) —  российский революционер-большевик, со-
ветский дипломат. В 1918 окончил Торговую академию 
в Мангейме. По основной профессии —  экономист. 
Владение языками: немецкий и английский.

Родился в 1889 г. в с. Герюсы Елизаветпольской 
губернии. В 1895 г. семья переехала в Томск. Учился 

в Томской мужской гимназии (уже тогда зарабатывал уроками), из ко-
торой в 1907 был исключен за участие в революционной деятельности. 
Был арестован в 1908 и приговорен к заключению в крепости, в кон-
це 1910 освобождён. После партийной работы в Новониколаевске 
и Курске в 1911 эмигрирует в Германию. Участвует в эмигрантских 
социал-демократических организациях, сотрудничает с немецкими 
левыми социалистами. Зарабатывал «интеллигентским трудом и жур-
нальными ставками». После начала I Мировой войны интернирован 
(гражданский пленный) и до 1917 г. находился в концентрационном 
лагере. После Брестского мира освобождён. Некоторое время на работе 
в берлинском банке. В 1918 по рекомендации местной парторганиза-
ции переходит на работу в полпредство РСФСР в Берлине в качестве 
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секретаря бюро по эвакуации русских военнопленных из Германии. 
В 1920—1921 —  секретарь миссии РСФСР (г. Берлин, Германия) по делам 
военнопленных (пленбеж). активно участвует в германской ноябрьской 
революции 1918. Входит в русскую секцию при Компартии Германии. 
В январе 1919 принимает участие в восстании Союза Спартака, за-
ключён в тюрьму Моабит. Во время капповского мятежа в марте 1920 
схвачен путчистами и только удачный побег спас его от гибели.

В марте 1921 вернулся в Москву и был сотрудником центрального 
аппарата (финансовый отдел и отдел Запада) НКИД СССР. В 1922 
по партийной мобилизации направляется в Новониколаевск, где 
заведует отделом пропаганды Сибирского бюро ЦК РКП (б). В 1923 
возвращается в НКИД: занимал последовательно должности заме-
стителя управляющего делами и первого секретаря полпредства 
СССР в Чехословакии. В 1924—1925 —  заведующий II отделом стран 
Центральной Европы НКИД СССР. В 1925—1927 —  полпред СССР 
в литве. В 1927—1929 —  полпред СССР в Финляндии. В 1929—1931 —  
уполномоченный НКИД СССР при СНК Украинской ССР (г. Харьков). 
В 1931—1933 —  советник полпредства СССР в Германии. В июле 
1933 Президиум ЦИК СССР назначает александровского полпредом 
СССР в Чехословакии вместо а. Я. аросева. Обстановка в стране пре-
бывания и международное положение в целом в этот период были 
весьма сложными, что налагало на советского полпреда особую от-
ветственность за успешное деятельность советского ЗУ. При участии 
С. С. алексаедровского между СССР и Чехословакией был заключён 
ряд важных договоров и соглашений. В 1939 отзывается в НКИД.

В 1939—1941 занимался адвокатской деятельностью в Москве. Пе-
реводит на русский язык произведения К. Чапека, а. Ирасека. Во время 
Великой Отечественной войны состоял в народном ополчении Москвы. Был 
захвачен в плен, но бежал к партизанам. До октября 1943 г. —  помощник 
редактора г. «Пламя» партизанской бригады имени Н. а. Щорса. Необо-
снованно подвергся репрессиям. Умер в 1949. Реабилитирован в 1956.

 Алиев Махмуд Исмаилович (1908—1958) —  со-
ветский государственный и общественный деятель, 
дипломат, член партии с 1939 г., прошёл недолгий, 
но яркий и насыщенный жизненный путь.

Родился в 1908 г. в г. Баку, в семье служащего. После 
окончания средней школы в 1926 г. поступил в азер-
байджанский Государственный медицинский инсти-

тут, а по его окончании в 1931 г. в числе «тысячников» направляется 
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на работу в районный отдел здравоохранения республики. В 1932 
призван в РККа, где служил в качестве врача в пограничных войсках 
Закавказья. После демобилизации занимал ряд ответственных постов 
в Наркомате здравоохранения азербайджанской ССР, а в 1943 г. его 
назначают заведующим отделом ВУЗов и школ ЦК КП(б) азербайд-
жана. Будучи человеком широкого кругозора, хорошим специалистом 
в области медицины, обладая большими организаторскими способно-
стями, тактом и умением работать с людьми, М. И. алиев пользовался 
популярностью и заслуженным авторитетом в коллективах, в которых 
ему приходилось работать и в кругах учёных азербайджана. За пло-
дотворную деятельность в области здравоохранения в 1943 г. он был 
удостоен почетного звания Заслуженного врача азербайджанской ССР. 
Избирался депутатом Верховного Совета СССР I–го созыва (1937 г.), 
а в 1947 г. —  депутатом Верховного Совета азербайджанской ССР.

В ноябре 1943 в разгар Великой Отечественной войны алиев был 
назначен заместителем Народного комиссара иностранных дел СССР 
и ему был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного посла. 
На этом посту (1943—1944) он занимался преимущественно вопро-
сами советско-иранских и советско-афганских отношений. В 1947 
в качестве члена советской делегации принимал участие в сессии 
Совета министра иностранных дел четырех держав в Москве. В 1944 г. 
назначен Народным комиссаром иностранных дел азербайджана 
и оставался на этом посту до своей кончины в сентябре 1958.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Два ордена «Знак Почета».
�n Медали: «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.».

 Андреев Владимир Иванович (1925—1996) —  
государственный деятель, советский и российский 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1951 г. окончил МГИМО МИД СССР, в 1968 —  
Курсы усовершенствования руководящих работни-
ков МИД СССР. Владел английским, польским 
и испанским языками.

Родился в 1925 в Пензе. В 1941 г. В. И. андреев окончил школу № 1 
им.  В. Г. Белинского, где был председателем учкома. В 1942—1943 г. 
учился в школе специалистов-подрывников при Осовиахиме.
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В мае 1943 по путёвке обкома ВлКСМ направлен на Спецкурсы 
усовершенствования офицерского состава Красной армии. В 1944—
1944 —  офицер-стажёр 8 Управления ГШ Красной армии. В 1944—
1946 —  помощник начальника 5 отделения штаба 1 Варшавской 
Кавдивизии в составе которой воевал в Польской армии (Войско 
польское) на 1 Украинском, 1 Белорусском фронтах в Польше. Получил 
лёгкие ранения и контузию.

В 1946—1951 проходил обучение в МГИМО МИД СССР, по оконча-
нии которого в течение двух лет работал секретарём Комитета ВлКСМ 
и старшим референтом УД МИД СССР. В 1953 переходит работать 
на американское направление —  в Отдел стран америки МИД. В 1955—
1960 —  в посольстве СССР в СШа. После возвращения из длительной 
загранкомандировки в 1960—1963 —  в Секретариате Первого заме-
стителя министра иностранных дел СССР Кузнецова В. В. Затем четыре 
года работает в нашем посольстве в Мехико, а по возвращении обо-
сновался в Отделе латиноамериканских стран (ОлаС) МИД СССР, где 
дорос до заместителя заведующего подразделением. В 1971 получает 
высокое назначение послом в Республике Колумбии, а с 1976 и в Су-
ринаме по совместительству. Вернувшись в Москву вновь становится 
одним из руководителей ОлаС МИД СССР. С 1979 находился на от-
ветственной работе в аппарате Президиума Верховного Совета СССР.

Награды:
�n Орден «Красная Звезда».
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». 
Юбилейные медали. 

�n Иностранные награды.

 Андропов Юрий Владимирович (1914—1984) —  
выдающийся государственный и партийный деятель 
СССР, международного коммунистического и рабо-
чего движения, дипломат. Ранг Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла. Образование: Моздокская семи-
летняя железнодорожная фабрично-заводская 
школа; Рыбинский речной техникум; заочно окончил 

Высшую партийную школу при ЦК КПСС (1947 г.); заочно учился 
на историко-филологическом факультете Карело-Финского государ-
ственного университета в 1946—1951.
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Генеральный секретарь ЦК КПСС (1982—1984), Председатель Прези-
диума Верховного Совета СССР (1983—1984), Председатель Комитета 
государственной безопасности СССР (1967—1982).

 Родился в 1914 на станции Нагутская, Ставрополь-
ской губернии Российской империи. Член ВлКСМ 
с 1930. С 1936 на комсомольской работе. В 1936 стал 
освобождённым секретарём комсомольской органи-
зации техникума водного транспорта в Рыбинске. 
Затем его выдвинули на должность комсорга (ком-
сомольского организатора) Рыбинской судоверфи. 

Назначен заведующим отделом горкома комсомола Рыбинска, затем 
заведующим отделом обкома комсомола Ярославской области. В де-
кабре 1938 избран первым секретарём Ярославского обкома ВлКСМ, 
который возглавлял до 1940. В июне 1940 Ю. В. андропов был на-
правлен на комсомольскую работу в образованную 31 марта 1940 
Карело-Финскую ССР. 3 июня 1940 Ю. В. андропов был избран первым 
секретарем ЦК лКСМ Карело-Финской ССР.

 Во время Великой Отечественной войны —  актив-
ный участник партизанского движения в Карелии. 
В годы войны пользовался подпольной кличкой «Мо-
гикан». За большую организаторскую работу по мо-
билизации молодёжи республики в годы войны 
и по восстановлению разрушенного войной народ-
ного хозяйства, участие в организации партизанско-

го движения в Карелии Юрий андропов был награждён двумя ор-
денами Трудового Красного Знамени и медалью «Партизану 
Отечественной войны» I степени.

В1944—1947 —  второй секретарь Петрозаводского горкома КПСС. 
В 1947—1951 —  второй секретарь 
ЦК Компартии Карелии. В 1951—
1953 —  инспектор, заведующий 
подотделом ЦК КПСС. В 1953—
1954 —  заведующий IV Европей-
ским отделом МИД СССР. В 1954—
1957 —  посол СССР в Венгерской 
Народной Республике. В 1957—
1962 —  заведующий Отделом ЦК 
КПСС (ведавший отношениями 
с компартиями социалистических 
стран). В 1962—1967 —  секретарь 
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ЦК КПСС. В 1967—1982 —  председатель КГБ СССР. В 1982—1984 —  
Генеральный секретарь ЦК КПСС.

Награды:
�n Орден Красного Знамени.
�n Медали: «Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне».  Юбилейные 
и другие медали.  Иностранные ордена и медали.

 Анисимов Анатолий Васильевич (1919—2003) —  
советский и российский дипломат. Ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. В 1939 с отличием окон-
чил ленинградский педагогический институт 
им.  Покровского М. Н., в 1946 —  Высшую Диплома-
тическую Школу (ВДШ) МИД СССР. Владел фарси, 
арабским и английским языками.

Родился в 1919 в деревне Степаново Бабаевского района Воло-
годской области. В 1935—1942 —  студент, аспирант ленинградского 
педагогического института им.  Покровского М. Н.

В 1941—1942 —  участвовал в обороне ленинграда, в 1942 в тяже-
лом состоянии был эвакуирован из блокадного ленинграда.

В 1942—1943 —  лектор Хабаровского краевого лекционного бюро. 
В 1943—1946 —  слушатель ВДШ МИД СССР. После окончания Школы —  
командировка в посольство СССР в Иране, откуда в 1948—1950 —  ви-
це-консул генконсульства СССР в Пехлеви, Иран. В 1950—1954 работал 
в Управления кадров и Отделе Ближнего и Среднего Востока МИД СССР. 
В 1954—1956 —  вновь в посольстве СССР в Иране. В 1956—1961 —  ре-
ферент Отдела ЦК КПСС. В 1961—1965 вновь на работе в посольстве 
СССР в Иране. В 1965—1968 на ответственной работе в Отделе стран 
Среднего Востока МИД СССР. В 1968—1972 —  посол СССР в Королев-
стве Иордания. В 1973—1977 —  на высокой должности в Управлении 
кадров МИД СССР. С сентября 1977 по ноябрь 1984 —  посол СССР 
в Социалистической Народной ливийской арабской Джамахирии. 
С ноября 1984 —  в отставке.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Знак «Жителю Блокадного ленинграда».
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 Антонов Сергей 
Ф ё д о р о в и ч 
(1911—1987) —  со-
ветский государ-
ственный и пар-
тийный деятель, 
дипломат. Ранг 

Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. В 1937 г. окончил ленин-
градский институт инженеров мо-
лочной промышленности, в 1941 —  
Высшую партийную школу при ЦК 
ВКП(б).

Родился в 1911 в селе Покров-
ское Тюменского уезда Тобольской 
губернии Российской империи. Тру-
довой путь начал в 1928 рабочим 
лыбаевского маслозавода Томского союза молочной кооперации. 
С 1928 по 1931 —  учащийся Курганской школы мастеров маслоделия. 
Затем переходит на преподавательскую работу: в 1931—1932 —  ин-
структор производственного обучения Курганской школы мастеров 
маслоделия. В 1932—1937 —  студент ленинградского института ин-
женеров молочной промышленности. В 1937—1939 —  заместитель 
главного инженера, начальник производственно-технического отдела 
Главного управления молочной промышленности наркомата пищевой 
промышленности СССР. В 1939—1941 —  слушатель Высшей партийной 
школы при ЦК ВКП(б).

После начала Великой Отечественной войны до 1944 —  замести-
тель начальника Политического отдела 2-го Бердичевского пехотного 
училища, а продолжил службу старшим инструктором Политического 
отдела Южно-Уральского военного округа.

В 1946 становится главным инженером Главного управления нар-
комата (с 1946 —  министерства) мясной и молочной промышленности 
СССР; секретарём комитета ВКП(б) министерства мясной и молочной 
промышленности СССР. В 1946—1953 —  заместитель министра мясной 
и молочной промышленности СССР. В 1953—1954 —  начальник Глав-
ного управления молочной промышленности министерства лёгкой 
и пищевой промышленности (с 1953 —  министерства промышленно-
сти продовольственных товаров) СССР. В 1954—1954 —  заведующий 
Отделом промышленности мясных и молочных продуктов, Совет 
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Министров СССР. В 1954—1957 —  министр промышленности мясных 
и молочных продуктов СССР. В 1957—1958 —  заместитель председа-
теля Московского городского СНХ.

В 1958 начинается дипломатическая карьера и С. Ф. антонов на-
правляется в КНР на должность советника-посланника посольства СССР. 
Через два года ему доверяется пост посла в афганистане. Вернувшись 
в 1965 г. в Москву до выхода на пенсию в 1984 г. являлся министром 
мясной и молочной промышленности СССР. С 1966 —  председатель 
правления Советского общества дружбы и культурной связи с афга-
нистаном.

Награды:
�n Два ордена ленина.
�n Орден Октябрьской Революции.
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Юбилейные медали.

 Аралов Семен Иванович (1880—1969) —  совет-
ский военный и государственный деятель, дипломат, 
полковник Советской армии. Учился в Московском 
коммерческом училище, затем в Московском частном 
реальном училище К. Мазинга. Поступил в Московский 
Коммерческий институт на вечернее обучение.

Родился в 1880 в г. Москва.
В 1902 г. поступил вольноопределяющимся в Перновский 3-й 

гренадерский полк. Весной 1905 г. отправлен на русско-японскую 
войну в Харбин, Манчжурию. Участник революции 1905 г. Затем ра-
ботал в банке, подрабатывал репетиторством, был наставником в ис-
правительном приюте для малолетних преступников, вёл занятия 
на Пречистенских вечерних курсах для рабочих. В 1914 г. призван 
на военную службу, активный участник военных действий. Получил 
звание штабс-капитана, награждён пятью орденами.

С 1918 —  член Реввоенсовета Советской Республики. В 1919—1920 —  
член РВС 12-й армии, затем 14-й армии, член РВС Юго-западного 
фронта. Первый руководитель Регистрационного управления Полевого 
штаба РВС Республики, родоначальника ГРУ Генерального штаба ВС 
Российской Федерации.

В 1921 начинается дипломатическая карьера С. И. аралова: в 1921—
1921 —  полпред в литве (Ковно); в 1922—1923 —  полпред РСФСР в Тур-
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ции; в 1923—1925 —  полпред СССР 
в латвии (в Риге); в 1925—1926 —  
член коллегии НКИД и уполномо-
ченный НКИД при правительстве 
РСФСР; в 1926—1927 —  полпред 
СССР при правительстве Китая.

В 1927—1932 —  член Президи-
ума и заведующий Иностранным 
отделом ВСНХ СССР; начальник 
Главного управления по ВТУЗам; в 1932—1938 —  член коллегии 
Наркомфина СССР; в 1938—1941 —  заместитель директора Государ-
ственного литературного музея.

В июле 1941, имея за плечами 60 лет верной Отечеству жизни, 
записывается добровольцем в народное ополчение. Вскоре стано-
вится помощником начальника оперативного отделения штаба 21-й 
дивизии. С августа 1941 г. до окончания Великой Отечественной 
войны служил в штабе 33-й армии. С 1946 года —  на партийной ра-
боте. С 1957-го —  на пенсии. активный пенсионер —  автор мемуаров 
и нескольких книг и многочисленных публикаций.

Награды:
�n Пять орденов Российской Империи.
�n Орден ленина.
�n Орден Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден отечественной войны II степени.
�n Два ордена Красной Звезды.
�n Медали: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Юбилейные медали. 
Иностранные ордена и медали.

 Аристов Борис Иванович (1925—2018) —  совет-
ский дипломат, партийный и государственный деятель. 
Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1951 
окончил ленинградский электрический институт 
им.  В. И. Ульянова (ленина).

Родился в 1925 г. в г. Кострома. Трудовую деятель-
ность (с июля 1941 по октябрь 1942) начал в 16 лет 

счетоводом колхоза «1 мая» Красносельского района Ярославской 
области.
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После призыва в РККа в октябре 
1942 направлен в Военно-пехотное 
училище в Ярославской области. 
В 1943 стал командиром отделения 
отдельной инженерно-сапёрной бри-
гады РВГК в Ростове. В 1945—1946 —  
старший писарь штаба отдельного 
инженерно-саперного батальона при Высшей инженерно-минной 
школе в Москве.

В январе 1946 поступил, а в мае 1949 окончил ленинградский 
институт связи им.  М. а. Бонч-Бруевич, а в 1949—1951 —  студент 
ленинградского электротехнического института им.  В. И. Ульянова 
(ленина). Одновременно с 1947 г. работал на ленинградском заводе 
«Светлана»: электромонтёром, техником, инженером-разработчиком, 
начальником сборочного участка, старшим технологом цеха. С ноября 
1952 по ноябрь 1953 —  инструктор, Выборгского райкома КПСС (г. ле-
нинград). С ноября 1953 по апрель 1957 —  заместитель заведующего, 
заведующий промышленно-транспортным отделом Выборгского рай-
кома КПСС ленинграда. С апреля 1957 по июнь 1961 —  заместитель 
заведующего отделом оборонной промышленности ленинградского 
обкома КПСС. С июня 1961 по ноябрь 1963 —  заведующий отделом 
ленинградского обкома КПСС. С ноября 1963 по июль 1969 —  пер-
вый секретарь Выборгского райкома КПСС ленинграда. С июля 1969 
по февраль 1971 —  заместитель председателя исполкома ленин-
градского городского Совета депутатов трудящихся. С февраля 1971 
по апрель 1978 —  первый секретарь ленинградского горкома КПСС.

В 1978 назначается послом СССР в Польской Народной Респу-
блике, а по завершении командировки в течение двух лет с июня 
1983 —  заместитель министра иностранных дел СССР. В октябре 1985 
назначается министром внешней торговли СССР, сменив на этом 
посту несменяемого с 1958 Н. С. Патоличева (дважды Герой Социа-
листического Труда и один из двух кавалеров одиннадцати орденов 
ленина). В 1988—1992 —  посол СССР в Финляндской Республике. 
С 1992 —  на пенсии. 22 июля 1992 г. распоряжением Правительства 
России назначен руководителем представительства администрации 
ленинградской области при Правительстве Российской Федерации.

Награды:
�n Два ордена ленина.
�n Орден Октябрьской Революции.
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�n Три ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Знак Почёта.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», 
�n 8 других медалей. Юбилейные медали.

 Аставин Сергей Тимофеевич (1918—1996) —  
советский дипломат, Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1949 г. окончил Высшую пар тийную 
школу. Спе циаль ность по образованию —  партийное 
и советское строительство. Владел немецким языком.

Родился в 1918 в селе Чёрное Болховского уезда 
(Знаменского района) Орловской губернии (области). 

С 1934 —  студент Кольчугинского техникума по обработке цветных 
металлов (г. Кольчугино Владимирской области), а после выпуска 
в 1938 —  техник завода им. Орджоникидзе в г. Кольчугино. В 1938 
призван в ряды РККа, где служил в течение трёх лет. После демоби-
лизации ушёл на комсомольскую работу.

С июня 1941 по июнь 1942 —  секретарь Кольчугинского горкома 
ВлКСМ Владимирской области. С июня 1942 по июнь 1946 —  секре-
тарь Ивановского обкома ВлКСМ.

В 1946—1950 —  заместитель заведующего отделом ЦК ВлКСМ. 
В 1950—1954 —  инспектор, заместитель заведующего сектором От-
дела ЦК КПСС, 1-й секретарь парткома № 1 МГБ СССР, 1-й секретарь 
Дзержинского РК КПСС г. Москвы.

Затем началась внешнеполитическая карьера С. Т. аставина. С июля 
1954 по декабрь 1955 —  начальник политотдела в аппарате посоль-
ства СССР в ГДР и Верховного комиссара СССР в Германии. С декабря 
1955 по сентябрь 1956 —  советник посольства СССР в ГДР, а с сентя-
бря 1956 по декабрь 1958 —  советник-посланник посольства СССР 
в ГДР. Вернувшись, с января 1959 в V Европейском отделе МИД 
СССР. В июне 1970 получает дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника. С июля 1970 по июнь 1973 —  посол 
СССР в Исландии, а в июле 1973 направляется послом в Никосию 
(Республика Кипр), где проработает тринадцать лет до своей отставки 
в октябре 1986.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
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�n Медали: «За трудовую доблесть, «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За оборону Москвы», Юби-
лейные медали.

 Афанасенко Евгений Иванович (1914—1993) —  
советский партийный и государственный деятель, 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1930 г. окончил педагогическое училище, 
в 1938 г. —  ленинградский педагогический институт 
им. Герцена (лГПИ).

Родился в 1914 в деревне Бородищи Гомельской 
губернии. 16-летним юношей стал учителем в средней школе, где 
преподавал три года, пока в 1933 не поступил в лГПИ. Став выпуск-
ником вернулся к преподавательской деятельности. В 1938—1941 —  
преподаватель педагогического техникума (Гатчина), 9-й средней 
школы (ленинград), завуч и преподаватель средней школы в Москве.

С начала Великой Отечественной войны —  на фронте. Начал войну 
командиром роты, а завершил в 1946 г. начальником штаба батальона 
на 3 Белорусском фронте.

В 1946—1948 —  инспектор-инженер, министерство материальных 
резервов СССР. В 1948—1950 —  завуч 46 школы, заведующий РОНО 
Фрунзенского райисполком, г. Москва. В 1950—1956 —  секретарь 
Фрунзенского райкома ВКП(б) г. Москвы, секретарь Московского 
горкома КПСС. В 1956—1966 —  министр просвещения РСФСР.

В 1966 пришёл на дипломатическую службу и уехал в африку 
послом СССР в Республике Руанда, откуда перебрался, также по-
слом, в 1972 в Народную Республику Конго. «Запал» на африку 
и пробыл в Браззавиле шесть лет. Два последних посольских года 
по совместительству после «Революции гвоздик» в Португалии 
(1974) был аккредитован и в Демократической Республике Сан-То-
ме и Принсипи —  самой маленькой португалоязычной стране мира. 
С 1978 —  отставка.

Награды:
�n Орден ленина.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.».  Юбилейные и другие медали.
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 Афанасьев Сергей Алексеевич (1912—1992) —  
советский дипломат, Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1934 г. окончил ленинградский 
учебный комбинат им. Молотова, в 1938 —  Высшую 
дипломатическую школу МИД СССР. Владел немецким 
и французским языками.

Родился в 1912 в г. Рогачев Могилевской губернии 
Российской империи. В 1930 поступил учиться в ленинградский учебный 
комбинат им. Молотова. По его окончании в 1934—1937 —  заведующий 
плановым отделом леспромхоза г. Боровичи, Новгородской области. 
В 1937—1938 —  слушатель Высшей дипломатической школы МИД СССР.

В 1938—1939 —  старший референт III Западного отдела НКИД 
СССР. В 1939—1940 —  референт, полпредство СССР в Германии, откуда 
переезжает в Братиславу, где до 1941 работает первым секретарём 
и советником полпредства, затем посольства СССР в Словакии.

В 1941—1942 —  в Красной армии. До декабря 1941 —  рядовой 
в коммунистическом батальоне Дзержинского района г. Москвы, 
а затем —  переводчик в штабе 253 стрелковой дивизии 6 армии 
Юго-Западного фронта.

В 1942 С. а. аставина возвращают в НКИД, где вначале он (до 1943) —  
ответственный референт, помощник заведующего III Европейским отде-
лом НКИД СССР. В 1943—1947 —  помощник министра иностранных дел. 
В 1947 выезжает на работу советником посольства в Осло, где, вскоре, 
становится послом и служит уже до 1954. В 1954—1958 —  в Ца на руково-
дящей работе в III Европейском отделе и в Отделе Скандинавских стран 
МИД СССР. В 1958—1962 —  посол СССР в Королевстве Бельгии. Оттуда 
получает командировку в воюющий лаос (посол в 1962—1964), где шла 
жестокая гражданская война против находившихся у власти марионе-
ток СШа. Вернувшись, некоторое время на ответственной должности 
в отделе ЮВа МИД СССР (1964—1965), а затем становится заместите-
лем, первым заместителем начальника Управления кадров МИД СССР 
(1965—1969). В 1969—1973 —  посол СССР в Тунисе. До выхода в отставку 
в 1974—1977 —  в руководстве Отделом информации МИД СССР.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Три ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», «За оборону Москвы».
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Б
 Базаров Семён Тарасович (1914—1985) —  совет-

ский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла. В 1938 г. окончил Саратовский юридический 
институт. Владел французским и английским языками.

Родился в 1914 на хуторе Большая Фёдоровка, 
в Зверевском районе Ростовской области. После об-
учения в сельской школе (1924—1929) и школе кре-

стьянской молодёжи, с 17 лет (1931—1934) —  счетовод, заведующий 
избой-читальней колхоза «Парижская коммуна» по месту жительства 
в Зверевском районе Ростовской области. Направляется на учёбу 
и в 1934—1939 —  студент, аспирант Саратовского юридического ин-
ститута. Как отличника учебы приглашают на работу в НКИД, где два 
года служит старшим референтом Правового отдела.

Нападение Германии привело Семена Базарова в военкомат, где добро-
вольцем был зачислен в бойцы истребительного батальона Дзержинского 
района Москвы. Затем часть была преобразована в 8 стрелковый полк 
Московских рабочих. Однако, воевать долго не пришлось и С. Т. Базаров 
был затребован НКИД. До 1945 служил под непосредственным руковод-
ством Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова членом и секретарём 
Комиссии занимавшейся вопросами безоговорочной капитуляции Герма-
нии. Затем работал ответственным референтом Правового отдела. В 1946 
выезжает советником миссии в Королевство Швеция. Вернувшись в 1948, 
занимает должность заместителя начальника Договорно-правового управ-
ления. Через год становится заместителем заведующего, заведующим 
Отделом стран Ближнего и Среднего Востока. В 1953—1957 —  советник 
посольства СССР в Иране, где произошёл государственный переворот, 
организованный спецслужбами Великобритании и СШа.

В 1957—1962 —  заместитель заведующего, заведующий I Евро-
пейским отделом МИД СССР. В 1962—1968 —  посол СССР в Мексике. 
После возвращения в 1968—1973 —  старший советник Управле-
ния по планированию внешнеполитических мероприятий (УПВМ). 
В 1973—1974 —  заместитель постпреда СССР при ЮНЕСКО (Париж, 
Французская Республика). Перед отставкой ещё четыре года был 
в руководстве ключевого подразделения МИД —  УПВМ.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Два ордена «Знак Почёта».
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�n Медали: «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

 Базовский Владимир Николаевич (1917—1993) —  
советский партийный государственный деятель, ди-
пломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
В 1941 г. окончил ленинградский институт холодиль-
ной промышленности.

Родился в 1917 в г. Новозыбков Брянской губернии. 
В 1932—1933 работает слесарем спичечной фабрики 

«Волна Революции». После окончания Индустриального спичечного 
техникума —  техник-конструктор спичечной фабрики «Ревпуть» села 
Злынку Брянской области. В 1936—1941 —  студент ленинградского 
института холодильной промышленности.

В 1941—1946 —  служба в РККа: красноармеец, комсорг полка, ин-
структор политотдела 44 Стрелковой дивизии сначала Волховского, 
а затем —  3 и 2 Прибалтийских фронтов.

С 1946 —  на партийной работе: 1946—1950 —  инструктор Фрунзен-
ского РК КПСС; 1-й секретарь Фрунзенского РК ВлКСМ; в 1950—1953 —  
партработа в органах МГБ_МВД СССР; в 1953—1960 на партработе 
в ленинграде: секретарь партбюро ленинградского института холо-
дильной промышленности; секретарь, 1-й секретарь Фрунзенского 
райкома КПСС г. Москвы; заведующий отделом парторганов Москов-
ского горкома КПСС; 1960—1961 —  инспектор, зав. Сектором ЦК КПСС. 
В 1961—1972—1-й секретарь Новгородского обкома КПСС.

В 1972 направляется на дипломатическую работу в Болгарию, где 
весьма успешно трудился семь лет. В 1979 вернулся уже в Москву —  
на пл.Ногина (Старая площадь) в Отдел ЦК КПСС, где занял пост пер-
вого заместителя заведующего. В 1982 пригодился дипломатический 
опыт —  В. Н. Базовский становится послом СССР в Венгерской Народной 
Республике. После окончания командировки вновь (1985—1986) —  
заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС. Благодаря авторитету 
и профессиональным качествам в 1986 назначен начальником Главного 
управления государственного таможенного контроля при Совете Ми-
нистров СССР. С 1989 г. —  на пенсии.

Награды:
�n Два ордена ленина.
�n Два ордена «Трудового Красно-

го Знамени».
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�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Многочисленные медали и иностранные награды.

 Бандура Николай Иванович (1914—2005) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1942 г. окончил спецкурс Высшей шко-
лы ГШ РККа, в 1954 —  Высшие академические курсы 
при военно-юридической академии Са. Владел япон-
ским и английским языками.

Родился в 1914 в селе Ново-Полтавка Ново-Буг-
ского района Николаевской области УССР.

С 1926 по 1931 провёл время в 15 стрелковой Сивашской ди-
визии РККа (г. Николаев, УССР): воспитанник, красноармеец, рядо-
вой-разведчик, курсант учебного дивизиона, командир отделения 
топографической разведки Управления штаба 15-го артиллерийского 
полка дивизии. Затем переведён служить на Дальний Восток в то-
пографическую разведку штаба дивизии Особой Краснознамённой 
Дальневосточной армии (ОКДВа). В 1933—1935 —  слушатель Курсов 
военных переводчиков японского языка при разведотделе ОКДВа 
в г. Владивосток. В 1936—1939 —  военный переводчик японского языка 
ОКДВа, оперуполномоченный 58-го кавалерийского погранотряда. 
В 1939—1940 —  преподаватель японского языка Военной академии 
им. М.В.Фрунзе

В 1940—1941 —  эксперт-переводчик Советско-Монгольская де-
легации в смешанной комиссии по уточнению госграницы в районе 
конфликта 1939 г. на реке Халхин-Гол; в 1941—1945 —  преподавал 
японский язык в Высшей спецшколе ГШ РККа и в Политуправлении 
Забайкальского фронта. В 1942—1946 —  на Западном фронте дей-
ствующей армии. В 1946—1953 —  заместитель ответственного редак-
тора г. «Новая жизнь» на японском языке при политуправлении ДВО. 
В 1953—1954 —  слушатель-старшина Курсов при Военно-юридической 
академии Са. В 1955—1961 —  на руководящей военно-политической 
работе в Са. В 1961—1969 —  старший референт Президиума ВС СССР, 
секретарь секретаря ЦК КПСС, секретарь Генерального секретаря ЦК 
КПСС л. И. Брежнева.

В 1969 направляется на работу генконсулом СССР в Саппоро (Сап-
пыр), Японии, а после возвращения —  послом СССР в Государстве 
Маврикий (1973—1975). С 1976 —  отставка.
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Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Два ордена Боевого Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За Победу над Японией», «За оборону Москвы». 
Юбилейные медали. Другие медали и иностранные награды.

 Барковский Анатолий Александрович (1921—
2012) —  советский дипломат. Ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. В 1948 г. окончил Московский 
историко-архивный институт, в 1951 —  ВДШ МИД 
СССР. Владел арабским и французским языками.

Родился в 1921 г. в селе Выдренке Чериковского 
уезда Могилевской губернии. В 1938 окончил сред-

нюю школу в Москве и в сентябре поступил в Московский историко-ар-
хивный институт Главного архивного управления НКВД СССР, учёба 
в котором продолжалась до августа 1941 г., когда а. а. Барковский 
был призван в РККа.

 Участник Великой Отечественной войны с марта 
1942 по февраль 1945 г. С сентября по декабрь 1941 —  
рядовой 4 Запасного артиллерийского полка Мо-
сковского военного округа. С декабря 1941 по сен-
тябрь 1942 —   заместитель политрука 355 
Отдельного пулемётно-артиллерийского батальона 
московского военного округа. В сентябре-декабре 

1942 —  слушатель Курсов младших лейтенантов. С декабря 1942 
по сентябрь 1943 —  заместитель командира батареи по политчасти 
355 пулемётно-артиллерийского батальона Северо-Западного фрон-
та. В сентябре-декабре 1943 —  заместитель командира батареи по по-
литчасти 78 Гвардейского гаубичного артиллерийского полка 2 При-
балтийского фронта. В декабре 1943 —  комсорг дивизиона 229 гау-
бичного полка 2 Прибалтийского фронта. С декабря 1943 по сентябрь 
1944 —  слушатель Курсов усовершенствования офицеров пехоты 
(г. Вышний Волочёк) 2 Прибалтийского фронта. С сентября 1944 по сен-
тябрь 1945 —  командир роты противотанковых ружей 46 Стрелково-
го полка 1 Прибалтийского фронта. В сентябре-декабре 1945 —  со-
трудник Отдела кадров Московского военного округа. С декабря 1945 
по сентябрь 1946 —  слушатель Курсов усовершенствования офицеров, 
г. Тамбов. С сентября 1946 по сентябрь 1947 —  слушатель Курсов 
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«Выстрел», г. Солнечногрск Московской области. Демобилизован 
в январе 1947.

С сентября 1947 по сентябрь 1948 завершил учебу в Московском 
историко-архивном институте, получив диплом с отличием. В сен-
тябре-декабре 1948 работал научным сотрудником в Институте 
Маркса-Энгельса-ленина, откуда был направлен на учёбу в ВДШ 
МИД СССР. С декабря 1948 по сентябрь 1951 —  слушатель ВДШ, 
после окончания которой началась дипломатическая часть жизни. 
После годичного пребывания в Отделе стран Ближнего и Среднего 
Востока МИД СССР бал направлен (1952—1959) в миссию (посольство 
с 1954) СССР в Египте. Затем был год (1958—1959) в центральном 
аппарате. В 1959—1961 —  в посольстве СССР в Объединённой араб-
ской Республике. В сентябре-декабре 1961 —  генеральный консул 
России в Дамаске. В 1961—1968 —  посол России в Сирийской араб-
ской Республике. В январе 1961 присваивается ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. С сентября 1968 по сентябрь 1970 —  на от-
ветственной должности в Отделе информации МИД СССР. В 1970 
назначается послом СССР на Кипре, а спустя три года —  в сентябре 
1973 —  выезжает послом в Багдад. В сентябре 1982 возвращается 
из Иракской Республики в центральный аппарат на высокую долж-
ность в Отделе информации МИД России. С июля 1986 —  в отставке.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Юбилейные и другие медали.

 Барулин Григорий Сильвестрович (1903—1990) —  
советский дипломат. Ранг советника 1 класса. В 1928 
окончил экономическое отделение ленинградского 
политехническо го института, в 1936 – Институт ди-
пломатических работников НКИД СССР, в 1951 – 
Курсы повышения квалификации дипработников. 
Владел немецким языком. 

Родился в 1903 в г. Санкт-Петербург в рабочей семье. В 1917 по-
ступил «мальчиком» (чернорабочим) в Правление производства ми-
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неральных масел. С эвакуацией Правления в Ярославль был уволен. 
Поступил чернорабочим в цветочный магазин. В 1918 стал учеником 
в столярной мастерской вагонного цеха 6-го участка Тяги северо-За-
падной железной дороги. 

 В 1918 стал комсомольцем, а в 1919 —  вступил 
в партию. В 1921 командирован на рабфак ленин-
градского университета, где учился до поступления 
в ленинградский политехнический институт на эко-
номическое отделение. Общественная работа в годы 
институтской учёбы состояла главным образом в ру-
ководстве заводскими комсомольскими и партийны-

ми кружками. В 1928 окончил институт и послан на работу в ленин-
градский финотдел, где работал до 1929. Тогда начал преподавать 
в вечерней совпартшколе Выборгского района В 1930 по собствен-
ному желанию уехал на работу на Северный Кавказ, сначала в г. Май-
коп (окрисполком), а затем, с райнированием, в апшеронский район. 
По должности был председателем Райплана и районной учётной 
комиссии. Из общественно-выборной работы —  кандидат Президиума 
Рика и председатель Ревизмонной комиссии райкома партии. В 1932 
выдвинут на должность председателя облплана и заместителем пред-
седателя облисполкома Карачаевской автономной области (г. Мико-
ян-Шахар). Из выборной работы —  член Президиума ОБлИКа и кан-
дидат в члены бюро обкома. 

 В 1933 выехал в Ростов, где работал заведующим 
учебной частью Ростовского финансово-экономиче-
ского техникума до конца 1933, когда поступил в аспи-
рантуру Высшего Педагогического Финансово-Эко-
номического института в ленинграде. Там прошёл 
партпроверку 1933 г. без замечаний. Уклонов от ге-
неральной линии не имел. Закончил первый курс 

аспирантуры в ноябре 1934 и был утверждён ЦК ВКП(б) слушателем 
Института дипломатических и консульских работников при НКИД. 
Во время обучения «проявил себя выдержанным, дисциплинирован-
ным и активным слушателем; работал профоргом института и пропа-
гандистом по истории ВКП(б)». Дипинститут окончил в 1936 и был 
направлен в Германию в г. Кенигсберг в качестве секретаря генкон-
сульства СССР. В 1937 командировка закончилась. Её краткость объ-
ясняется высылкой немцами советского дипломата в качестве ответ-
ного мероприятия за высылку из СССР секретаря германского 
консульства в Новосибирске. В октябре 1937 вернулся из Германии 
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в Союз и до июля 1941 работал в Ца сначала в Экономическом отде-
ле в качестве референта, а затем в Центрально-Европейском отделе 
старшим референтом.

В начале июля 1941 был принят на службу в РККа и направлен 
в качестве политрука спецгруппы на Северо-Западный фронт (Эсто-
ния). Позже был переведён в дивизию народного ополчения, которая 
стояла под ленинградом. В октябре 1941 при наступлении дивизии 
под Невской Дубровкой был тяжело ранен. До середины февраля 
1942 лежал в госпитале в ленинграде, а затем был эвакуирован 
в г. Пермь, где находился на излечении до мая 1942.

В июле 1942 был восстановлен на работе в НКИД. С августа 
1942 —  вице-консул генконсульства СССР в г. Пехлеви (Иран), с апреля 
1943 —  вице-консул генконсульства в Маку (Иран). Именно в этот 
период (9 сентября 1943) Иран объявляет войну Германии. В 1944—
1945 —  генконсул СССР в г. Решт (Иран). Там 13 января 1944 родился 
сын Пётр, в честь появления на свет которого мать иранского шаха 
подарила советскому генконсулу роскошную вазу. Исторический 
предмет был передан в фонд обороны. В конце февраля вернулся 
в Москву, а в марте направлен в Венгрию в качестве заместителя 
политсоветника СКК. Позже назначен советником посольства в Вен-
грии, где работал до сентября 1947. Во время работы в Венгрии был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени и орденом «Знак 
Почёта», а также венгерским орденом Кошута. В 1947—1949 —  первый 
секретарь III Европейского отдела МИД. С середины 1948 назначен 
председателем советской делегации в смешанной Советско-Вен-
герской пограничной комиссии по редемаркации советско-венгер-
ской границы. С ноября 1949 по конец 1950 —  слушатель Курсов 
по повышению квалификации дипломатических работников МИДа. 
В 1950—1951 —  работа в Центре, а с марта 1951 по начало 1956 —  
в посольстве СССР в Нидерландах. В 1956—1961 —  советник I Ев-
ропейского отдела. В 1961—1964 —  консул СССР на Шпицбергене. 
С марта 1965 —  в отставке.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Медали: «За оборону ленинграда», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в период Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Юбилейные и другие медали.
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 Безрукавников Борис Васильевич (1923—1980) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1949 г. окончил Воронежский  
Государственный педа гоги чес кий институт, в 1954 —  
Высшую дипломатическую школу (ВДШ) МИД СССР. 
Владел японским и английским языками.

Родился в 1923 в г. липецке Воронежской области 
(Тамбовской губернии). В 1940—1941 —  студент Воронежского госу-
дарственного университета.

Со 2-го курса был призван в ряды РККа и направлен на учёбу 
в пехотное училище в г. Вольск Саратовской области (учился вместе 
с Белоколосом Д. З. —  будущим послом и советским партийным и го-
сударственным деятелем). В мае 1942 выехал на Калининский фронт, 
а в августе был в Сталинграде сначала солдатом, а потом командиром 
пулемётного взвода 76 Гвардейского стрелкового полка 27 Гвардей-
ской стрелковой дивизии. Во время зимнего наступления в ноябре 
1942 г. был ранен в левый плечевой сустав и до июня 1943 находился 
на излечении в госпиталях гг. Борисоглебска и Бузулука. После изле-
чения один месяц работал инструктором военного обучения в одном 
из райвоенкоматов г. Оренбурга, откуда в августе 1943 по состоянию 
здоровья был демобилизован и вернулся к матери в липецк.

С августа по февраль 1944 работал военруком в средней школе 
№ 5 г.липецка. С февраля 1944 работал инструктором, затем помощ-
ником секретаря липецкого горкома партии, а в 1946 направлен 
на учёбу в двухгодичную Областную партийную школу при Воронеж-
ском обкоме КПСС. С 1948 —  заведующий парткабинетом липецкого 
горкома КПСС, а в январе 1949 г. назначен заведующим отдела аги-
тации и пропаганды горкома.

В 1951 направлен на учебу в ВДШ МИД СССР. После стажировки 
в Дальне-Восточном отделе выехал в КНР (1954—1957, первый секретарь 
посольства СССР), а затем в Японию, где в 1957—1960 работал заведующим 
консотделом посольства СССР. После возвращения из-за границы —  вновь 
в ДВО. В 1963—1967 —  советник посольства СССР в Японии. В 1967—1971 —  
заместитель начальника Управления кадров МИД. В 1971—1975 —  посол 
СССР в Республике Сингапур. В 1975—1979 на прежней должности в Ка-
драх Министерства, а в 1979—1980 —  начальник КУ МИД СССР.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Красной Звезды.
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�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945». Юбилейные 
и другие медали.

 Белоколос Дмитрий Захарович (1912—1993) —  
советский украинский партийный и государственный 
деятель. Дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1931 г. окончил Бердянский педагоги-
ческий техникум, в 1936 —  Харьковский государствен-
ный университет, в 1948 —  Донецкий госпединститут, 
в 1955 —  аОН при ЦК КПСС. Кандидат философских 

наук. Владел английским языком.
Родился в 1912 в с.Егоровка СтароМлиновского района Юзовки. 

В 1928—1931 —  учащийся педагогического техникума (г. Осипенко За-
порожской области). В 1931—1933 —  преподаватель обществоведения 
фабрично-заводской семилетки (г. Сталино). В 1933—1936 —  студент 
Харьковского государственного университета. В 1936—1941 —  препода-
ватель истории, директор средней школы в г. Сталино (сегодня Донецк).

В 1941—1942 —  курсант Могилёвского пехотного училища (г. Вольск 
Саратовской области); в 1942—1945 —  помощник командира роты, 
начальник штаба 47 отдельного батальона 2 укрепрайона на Вол-
ховском и Карело-Финском фронтах. В 1945—1945 —  помощник 
начальника оперативного отдела штаба 14 армии Карело-Финского 
фронта. В 1945—1946 —  старший помощник начальника отдельных 
укрепрайонов штаба Беломорского военного округа (г. Петрозаводск).

В 1946—1947 —  инспектор школ Донецкого городского отдела на-
родного образования УССР. В 1947—1952 —  заместитель заведующего, 
заведующий отделом, секретарь Сталинского горкома КП Украины (КПУ). 
В 1952—1955 —  аспирант аОН при ЦК КПСС. В 1955—1966 —  заведую-
щий отделом, секретарь Донецкого обкома КПУ. В 1966—1970 —  министр 
иностранных дел УССР. Неоднократно выезжал в загранкомандировки 
на сессии Генеральной ассамблеи ООН в качестве главы делегации 
Украинской ССР. В 1970—1976 —  посол СССР в Республике Замбии 
и Республике Ботсвана по совместительству. С 1976 г. —  на пенсии.

Награды:
�n Два орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Красной Звезды.
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�n Орден Отечественной войны 1 степени.
�n Медали: «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные 
медали.

 Беляев Владимир Георгиевич (1925—2016) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1950 г. окончил Воронежский Госу-
дарственный университет, в 1955 —  ВДШ МИД СССР. 
Владение языками —  английский.

Родился в 1925 в селе Краснолипье Репьёвского 
района Воронежской области. С июля 1942 по январь 

1943 —  молотобоец и кузнец райпромкомбината Верхнее-Карачан-
ского района Воронежской области.

В январе 1943 призван в РККа и зачислен курсантом Моршанского 
миномётно-пулемётного училища Тамбовской области, где находил-
ся до июня 1943, когда был направлен в действующую армию в 84 
Гвардейскую стрелковую дивизию, ставшую позднее Карачевской 
Краснознамённой Ордена Суворова в составе 11-й Гвардейской 
армии под командованием генерал-лейтенанта И. Х. Баграмяна. Эта 
дивизия была сформирована в июле 1941 из ополченцев Куйбышев-
ского района Москвы (4 дивизия народного ополчения). Она прини-
мала активное участие в обороне нашей столицы, затем стала 110-й 
стрелковой дивизией, а с апреля 1943—84 Гвардейской. Командовал 
дивизией Герой Советского Союза генерал-майор Петерс Г. Б. В соста-
ве этой части принимал участие в качестве пулемётчика, командира 
миномётного расчёта, помощника командира взвода и командира 
пулемётного взвода (не было и 18 лет) на Брянском и 1 Прибалтий-
ском фронтах. В феврале 1944 в боях под г. Витебск был тяжело ранен 
в обе руки и находился на излечении в госпиталях гг. Калинина, Мо-
сквы и Самарканда. В июле 1944 демобилизован по инвавлидности. 
Из воспоминаний: «Мне ещё не исполнилось и 19 лет, но я уже был 
инвалидом войны второй группы. Вернулся домой. Мама не отходила 
от меня и часто плакала, как она говорила, «от радости» —  живой». 
С октября 1944 по август 1945 —  военрук средней школы г. Будённый 
Белгородской области (Красногвардейской средней школы Крас-
ногвардейского района Воронежской области).

В Победном 1945 г. поступает в Воронежский госуниверситет, 
а после его окончания в июле 1950 работал лаборантом кафедры 
марксизма-ленинизма Воронежского государственного университета. 
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В октябре-декабре 1950 —  секретарь комитета ВлКСМ университета. 
В декабре 1950 избран 2 секретарём Воронежского горкома ВлКСМ, 
где работал до августа 1952.

В 1952—1955 —  слушатель Высшей дипломатической школы, после 
окончания которой в 1955—1959 —  на начальных дипдолжностях 
посольства СССР в Исламской Республике Пакистан. Вернувшись 
в Центр работал в Отделе Юго-Восточной азии и Управлении ка-
дров МИД СССР. С ноября 1963 по май 1968 —  в посольстве СССР 
в австралийском Союзе. С июля 1968 —  вновь в Кадрах МИД СССР. 
В 1971—1975 —  в посольстве СССР в Республике Кипр. Вернувшись 
из Никосии принимается на работу в Отдел информации МИД СССР, 
а с сентября 1977 переводится в Управление кадров МИД СССР. Затем 
выезжает в Исламабад: с июля 1979 по август 1984 —  советник-по-
сланник посольства СССР в Исламской Республике Пакистан. С августа 
1984 по октябрь 1988 —  посол СССР в Народной Республике Бангла-
деш. 9 августа 1984 удостаивается высшего дипранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. С февраля 1989 —  в отставке.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». Другие награды.

 Бондаренко Александр Павлович (1922—2010) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. Заслуженный работник дипломати-
ческой службы. Заслуженный экономист Российской 
Федерации. В 1949 г. окончил МГИМО МИД СССР. 
Владел немецким и английским языками.

Родился в 1922 в г. актюбинске актюбинской обла-
сти Казахской ССР. В 1940—1942 —  служба в РККа: Дальневосточный 
фронт, 2 армия и действующая армия, Сталинградское направление, 
ранение. В 1942—1943 находился на излечении в госпитале, г. ак-
тюбинска. После демобилизации по ранению стал работать с июня 
1943 —  военрук железнодорожной средней школы № 45, г. актюбинска.

В 1944—1949 —  студент МГИМО НКИД (МИД) СССР. С августа 1949 
по март 1950 —  стажёр III Европейского отдела МИД. С марта 1950 
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по август 1954 —  сотрудник СКК в Германии и в аппарате Верховного 
комиссара СССР в Германии. С августа 1954 по декабрь 1955 —  в по-
сольстве СССР в Германской Демократической Республике. С декабря 
1955 по ноябрь 1967 —  второй секретарь, первый секретарь, совет-
ник, заместитель заведующего III Европейским отделом МИД СССР. 
В 1967—1971 —  командировка в ФРГ. В 1971—1990 —  заведующий 
(член коллегии) III Европейским отделом МИД СССР. С августа 1990 
по апрель 1998 —  посол по особым поручениям МИД СССР/России. 
С апреля 1998 —  в отставке.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Три ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Многочисленные, в том числе юбилейные медали. Иностранные 

награды.

 Будаков Аркадий Васильевич (1916—2003) —  
советский дипломат, ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1937 г. окончил Кировский госу-
дарственный пединститут, в 1945 —  ВДШ НКИД СССР. 
Владел французским и английским языками.

Родился в 1916 г. в рабочем посёлке фабрики 
им.  Калинина Ветлужского района Горьковской об-

ласти. В 1930—1932 —  учитель начальных школ в деревнях Власиха 
и алексеевка Ветлужского района Горьковской области. В 1932—
1933 —  учитель школы ФЗУ (фабрично-заводское ученичество) при 
фабрике им. Калинина Ветлужского района Горьковской области. 
В 1933—1937 —  студент Кировского государственного пединститута. 
В 1937—1940 —  преподаватель истории в средней школе № 7 г.Сло-
бодской Кировской области и в педагогическом училище г. Кирова.

С февраля 1940 —  командир отделения 446 гаубичного артиллерий-
ского полка Свердловского военного округа. 16 июля 1941 в боях под 
Смоленском был ранен осколками и три месяца находился на лечении 
в госпиталях. Затем вернулся домой в Киров. В 1942—1943 —  замести-
тель директора по политчасти и преподаватель истории медицинской 
школы г. Кирова.

В 1943—1945 —  слушатель ВДШ НКИД СССР. В 1945—1946 начал 
работать в I Европейском отделе НКИД СССР. В 1946—1948 —  пер-
вая командировка за границу —  в посольство СССР во Французской 
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Республике. После успешного пребывания в Париже в 1948—1950 
возвращается на прежнее место работы. В 1950—1954 —  помощ-
ник заместителя Министра иностранных дел СССР. В 1954—1956 
в посольстве СССР в Чехословакии. В 1956—1958 вновь на работе 
в I Европейском отделе МИД СССР. В 1958—1959 в руководстве 
Отдела стран африки МИД СССР. В 1959 (до 1965) назначается 
послом СССР в Эфиопии. В январе 1959 удостаивается высшего 
дипранга —  Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1965—1969 —  
на ответственной должности в III африканском отделе МИД СССР. 
В 1969 (до 1972) вновь выезжает послом. Теперь —  в Республику 
Конго (Браззавиль). После возвращения —  на прежней должности 
заместителя заведующего III африканским отделом МИД СССР. 
С 1979 г. —  в отставке.

Награды:
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Юбилейные медали.

 Букин Сергей Алексеевич (1924—2010) —  совет-
ский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла. В 1949 г. окончил Московский юридический 
институт. В 1951 —  ВДШ МИД СССР. Владение языка-
ми: английский.

Родился в 1924 в г. Загорск (Сергиев Посад) Мо-
сковской области. В июле-октябре 1941 по ком-

сомольскому призыву участвовал в оборонительных работах под 
Москвой. В 1942 после окончания 9 классов средней школы по-
ступил на работу на фабрику № 6 г.Загорска токарем. В августе 
1942 направлен в 3 ленинградское пехотное училище в г. Воткин-
ске Удмуртской аССР. По окончании училища направлен на Степ-
ной фронт (затем Юго-Западный) в звании младшего лейтенанта: 
в 1943—1943 —  командир миномётного взвода 20 воздушно-де-
сантного Гвардейского стрелкового полка 5-й Гвардейской армии 
Юго-Западного фронта. Принимал участие в отражении летнего 
наступления гитлеровцев на белгородском направлении. В августе 
1943 года получил два тяжёлых ранения. В феврале 1944 года 
демобилизован по инвалидности. До февраля 1944 находился 
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на излечении в госпитале № 3444, г. Кирова. После демобилиза-
ции возвратился в Загорск и в течение года закончил вечернюю 
Школу рабочей молодёжи.

 В 1945—1949 —  студент Московского Юридиче-
ского института; в 1949—1951 —  слушатель, ВДШ 
МИД СССР. После окончания Школы направляется 
в командировку в Канаду (1952—1957). В 1957—
1959 —  во II Европейском отделе МИД СССР. В 1959—
1962 —  вторая командировка в Канаду и вновь воз-
вращение (1962—1966) во II Европейский отдел МИД 

СССР. В 1966—1970 третья командировка (в должности советника) 
в посольство СССР в Канаде. В 1970—1979 —  на «командирских» 
должностях (эксперт, заместитель заведующего) в родном II Европей-
ском отделе МИД СССР. В 1979 (до 1987) назначается (одновременно 
с присвоением ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла) послом 
СССР в Республике Уганда. В 1987 —  отставка.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За трудовую до-

блесть», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др.

 Быков Дмитрий Васильевич (1925—2001) —  со-
ветский и российский дипломат. Ранг Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла. В 1954 г. окончил МГИМО 
МИД СССР. Владел французским и английским язы-
ками.

Родился в 1925 г. в с.Вановье Моршанского рай-
она Тамбовской области. В сентябре 1940 —  ноябре 

1941 —  учащийся Московского оптико-механического техникума. 
С января 1942 по 1943 —  контролёр Московского автомобильного 
завода им. И.а.лихачёва.

В марте–июне 1943—1945 —  рядовой 9 запасного артиллерийского 
полка (г. Саранск Мордовской аССР). В июне-ноябре 1943 —  рядовой 
725 Отдельного разведывательно-артиллерийского дивизиона (г. Са-
ранск Мордовской аССР). С ноября 1943 по май 1944 —  рядовой 1520 
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Корпусного артиллерийского полка (г. Коломна Московской области). 
С мая 1944 по апрель 1945 —  старший рядовой 3 Корпусной артилле-
ристской бригады 44 отдельного разведывательно-артиллерийского 
дивизиона на 1-м Белорусском и 4-м Украинском фронтах. С июля 
1945 по январь 1948 —  рядовой 93 Гвардейского корпусного артил-
лерийского полка, г. Мукачево, УССР.

С января 1948 по сентябрь 1949 —  токарь Московского автомо-
бильного завода им. И.а.лихачёва. В 1949 поступает, а в 1954 кончает 
МГИМО МИД СССР. С августа 1954 по апрель 1961 —  в Договорно-пра-
вовом отделе МИД СССР. С апреля 1961 по июль 1967 —  сотрудник 
секретариата Международной организации труда в Женеве. С ав-
густа 1967 по ноябрь 1973 —  снова в Договорно-правовом отделе 
МИД СССР. С ноября 1973 по май 1980 —  на высоких должностях 
в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке, СШа. Следующие семь 
лет —  заместитель заведующего Договорно-правовым отделом МИД 
СССР, а в мае 1987 выезжает на работу в Нью-Йорк в качестве за-
местителя Постоянного представителя СССР при ООН. С февраля 
1992 по октябрь 1994 —  посол по особым поручениям МИД России. 
В январе 1993 удостаивается ранга Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. С октября 1994 по октябрь 1995 —  в департаменте азии МИД 
России. С октября 1995 по октябрь 1996 —  в Правовом департаменте 
МИД России. Затем —  отставка.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». Другие и юбилейные медали.

В

 Васев Владилен Михайлович (1924—2010) —  
российский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1951 г. окончил МГИМО МИД СССР. 
Владение языками: английский, французский.

Родился в 1924 г. в г. ленинград. В мае-августе 
1942 —  студент алтайского машиностроительного 
института (г. Барнаул).
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В августе 1942 становится курсантом ленинградского артилле-
рийско-технического училища зенитной артиллерии (1942—1943) 
в г. Томск. В ноябре 1943 отправляется в действующую армию на-
чальником арттехобслуживания 171 отдельного бронепоезда 1 Бе-
лорусского фронта. После разгрома фашистской Германии часть 
В. М. Васева перебрасывается на Дальний Восток на Забайкальский 
фронт для участия в разгроме милитаристской Японии. После капи-
туляции самураев некоторое время служит в Забайкальском военном 
округе начальником дивизионной артиллерийской мастерской 411 
отдельной зенитно-артиллерийской дивизии.

В ноябре 1946 —  августе 1951 —  студент МГИМО МИД СССР. По-
сле окончания института длительное время работал в центральном 
аппарате: во II Европейском отделе и Секретариате министра ино-
странных дел СССР. В 1956—1959 —  командировка в посольство СССР 
в Великобритании. После лондона —  во II Европейском отделе МИД 
СССР, а потом —  помощник заместителя министра в Секретариате 
заместителя министра иностранных дел СССР. С июля 1963- по ок-
тябрь 1968 —  вторая командировка (первый секретарь, советник, 
советник-посланник посольства) в Великобританию. 

После возвращения —  на ответственной должности во II Европей-
ском отделе МИД СССР. С марта 1975 по апрель 1981 —  советник-по-
сланник посольства СССР в СШа. В 1981—1989 —  глава III африканского 
отдела (член Коллегии) МИД СССР. В июне 1981 присваивается ди-
пломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1989—
1992 —  начальник одного из Управлений (член коллегии) МИД СССР. 
В 1992—1994 —  в Департаменте стран СНГ МИД России. С января 
1994 по апрель 1996 —  на высокой должности в III Европейском 
отделе, а в 1996—1998 —  во II Департаменте стран СНГ МИД России. 
С января 1998 —  в отставке.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали «За освобождение Варшавы», 
�n «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», 
�n «За победу над Японией». 
�n Другие медали.
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 Вилков Григорий Ефимович (1915—1974) —  со-
ветский правовед и дипломат. Ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника. В 1939 окончил Казан-
ский юридический институт, в 1947 —  ВДШ МИД (эк-
стерном). Кандидат юридических наук. Доцент. Владел 
французским языком.

Родился в 1915 в деревне луковская Нурлатского 
р-на (Свияжского уезда) Татарской аССР. В 1930 окончил школу 1 ступе-
ни и поступил на учёбу в школу ФЗУ (фабрично-заводское ученичество) 
в г. Балахне Горьковской области. Затем работал электромонтёром 
энергетического комбината по месту учёбы. В 1935—1939 —  студент 
Казанского юридического института.

Во время Великой Отечественной войны до 1943 —  в РККа: курсант 
Военно-политического училища, политрук роты 309 отдельного пуле-
метного батальона МВО, военный следователь военной прокуратуры 
Московского гарнизона, Главной военной прокуратуры РККа.

В 1943—1955 —  ответственный референт, заведующий отделом 
Договорно-правового управления (ДПУ) НКИД/МИД (1949—1954 —  
преподаватель МГИМО по совместительству). Работая в ДПУ окон-
чил западный факультет ВДШ МИД, а в 1948 г. защитил кандидат-
скую диссертацию (вопросы гражданства и положение иностранцев 
в СССР). В 1955—1973 —  заместитель заведующего ДПО. Принимал 
участие в разработке Нью-Йоркской конвенции 1958 г. о признании 
и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, 
в принятии Гаагской конвенции 1954 г. по вопросам международного 
гражданского процесса, в подготовке договоров о правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным делам, в разработке отече-
ственного законодательства. Был одним из разработчиков Договора 
о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в косми-
ческом пространстве и под водой 1963 г. Договора о запрещении 
размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия 
и других видов оружия массового уничтожения 1961 г., занимался 
проблемами использования атомной энергии в мирных целях, гото-
вил проекты многих международных договоров, заключенных нашей 
страной в тот период. В 1973—1974 —  заведующий Юридическим 
отделом МИД.

Награды:
�n Медали: «За оборону Москвы», «За трудовую доблесть», «За до-

блестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
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 Виноградов Сергей Александрович (1907—1970). 
Советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла.

В 1929 окончил ленинградский облкомвуз, 
в 1934 —  ленинградский госуниверситет и аспи-
рантуру при нём, в 1938 —  ленинградский институт 
красной профессуры.

Родился в 1907 в г. Хвалынск Саратовской губернии. В 1917—1924 —  
батрак, слесарь и комсомольский работник в г. Хвалынске. В 1924—
1927 —  слесарь и электромонтер на ленинградских заводах. В 1927—
1929 —  слушатель ленинградского облкомвуз. В 1929—1930 —  служба 
в РККа. В 1930—1936 —  студент, аспирант ленинградского государ-
ственного университета. В 1936—1938 —  слушатель ленинградского 
института красной профессуры. В 1938—1940 —  преподаватель, г. ле-
нинград. В 1940—1948 —  советник, посол СССР в Турецкой Республике.

Осенью 1942, когда шли бои за перевалы Главного Кавказского 
хребта, всего лишь сравнительно узкая полоса Закавказья отделяла 
линию фронта от границы Турции и СССР. Внимание всего мира было 
приковано к Сталинграду. В этот момент С. а. Виноградов получает 
указание срочно прибыть в Москву. В столице он был доставлен 
на госдачу И. В. Сталина. Там на вопрос вождя начнёт ли Турция войну 
против СССР, посол дважды ответил отрицательно. С. а. Виноградов 
улетел, а Сталин дал указание снять войска прикрывавшие нашу 
границу с Турцией на случай неожиданностей с её стороны. Эти во-
йска были переброшены под Сталинград. Они усилили нашу армию 
в решающий момент битвы величайшего исторического значения…
После Победы было решено отметить советских дипломатов, отли-
чившихся в военные годы. В представленных МИД списках значился 
и С. а. Виноградов. Министерство предлагало наградить его орденом 
Трудового Красного Знамени. Списки, разумеется, попали к И. В. Ста-
лину. Его синий карандаш внёс в них исправление: С. а. Винградов 
получил высший орден —  орден ленина.

В 1948—1950 —  заведующий отделом по делам ООН, заведую-
щий I Европейским отделом МИД. В 1950—1953 —  председатель 
Комитета радиовещания при Совете министров СССР, начальник 
Главного управления радиовещания Министерства культуры СССР. 
В 1953—1965 —  посол СССР во Французской Республике. В 1965—
1967 —  заместитель начальника-заведующий отделом (член коллегии) 
Управления по планированию внешнеполитических мероприятий 
МИД СССР. В 1967—1970 —  посол СССР в Объединённой арабской 
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Республике (государство, существовавшее в 1958—1971 в Северной 
африке и Передней азии).

Награды:
�n Орден ленина.
�n Орден Красной Звезды.

 Власов Иван Филиппович (1904—1941) —  совет-
ский дипломат.

В 1925 окончил школу фабрично-заводского уче-
ничества, в 1931 —  Харьковский институт народного 
хозяйства.

Родился в 1904 в деревне Шолухово ливенско-
го р-на Орловской области. В 1925—1931 —  столяр 

Харьковских вагонных мастерских. В 1931—1938 занимал ряд от-
ветственных постов в центральном аппарате НКИД и за границей: 
в 1938—1938 —  генеральный консул СССР в Данциге (вольный город); 
в 1938—1941 —  советник миссии и поверенный в делах СССР в Дании.

В июле 1941 добровольно ушёл на фронт. В декабре того же года он 
был зверски убит в лагере военнопленных. «За проявленное исключи-
тельное мужество, твердость духа и безграничную преданность Родине» 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года 
И. Ф. Власов был посмертно награжден орденом Красного Знамени.

Награды:
�n Орден Красного Знамени�

 Вольский Юрий Иванович (1922—1997) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1948 г. окончил МГИМО МИД СССР, 
в 1957 —  академию общественных наук (аОН) при 
ЦК КПСС. Кандидат исторических наук. Владел ан-
глийским языком.

Родился в 1922 г. в г. Царицын. В 18 лет курсант 
Черноморского Высшего военно-морского училища в г. Севастополь. 
Морской пехотинец. В 1941—1941 —  командир взвода 78 Отдельной 
бригады морской пехоты, Южный фронт. В 1942—1942 —  командир 
взвода 2 Перекопского полка морской пехоты, г. Севастополь. После 
ранения целый год с сентября 1942 находился на излечении в госпи-
тале № 1616 г.Севастополя и дома в г. Пушкино Московской области.
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В сентябре 1943 был секретарём заместителя наркома Госконтроля 
СССР и стал учиться в МГИМО МИД СССР. В 1948—1953 —  редактор, 
помощник начальника, Совинформбюро при СМ СССР. В 1953—1957 —  
аспирант аОН при ЦК КПСС. В 1957—1959 —  инспектор, заведующий 
отделом СШа и Канады Государственного комитета по культурным 
связям с зарубежными странами при СМ СССР. В 1959—1962 —  в по-
сольстве СССР в СШа. В 1962—1966 —  заместитель министра ино-
странных дел РСФСР. В 1966—1973 —  посол СССР в аргентинской 
Республике. В 1973—1976 —  заведующий Отделом по культурным 
связям с зарубежными странами МИД СССР. В 1976—1980 —  посол 
СССР в Мексиканских Соединённых Штатах (с 1977 по 1978 гг. —  посол 
СССР на Ямайке по совместительству). В 1980—1980 —  заместитель 
заведующего II латиноамериканским отделом МИД СССР. В 1986—
1986 —  главный советник УОП. С 1986 г. —  в отставке.

Награды:
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Другие и юбилейные медали.

 Воробьёв Борис Сергеевич (1923—1983) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1951 окончил I Московский Государ-
ственный Педагогический институт иностранных 
языков, в 1961 —  Высшую Дипломатическую Школу 
при МИД СССР. Владел английским, арабским и не-
мецким языками.

Родился в 1923 в г. Георгиевск Ставропольского края (бывший 
Северо-Кавказский край). В 1925 семья переехала в Сочи, а в 1935 —  
в Москву. С сентября 1940 по май 1942 —  студент Московского авиа-
ционнного института (факультет № 3 «Вооружение самолётов»).

В июне 1942 призван в Красную армию и направлен на учёбу в Став-
рополь Куйбышевской области в Военный институт иностранных языков 
РККа. В сентябре 1943 в звании лейтенанта направлен в действующую 
армию в качестве переводчика. До августа 1945 —  переводчик разведот-
дела 7 механизированного корпуса 2 и 3 Украинских фронтов, а также 
Забайкальского фронта. В октябре 1943 был легко ранен в ногу в рай-
оне города Пятихатка и находился на излечении в госпитале № 3134 
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до февраля 1944. С октября 1945 по декабрь 1946 служил в Советской 
Военной администрации в Германии адъютантом-переводчиком на-
чальника штаба администрации провинции Мекленбург (г. Шверин).

В январе 1947 после демобилизации вернулся в Москву и поступил 
в I Московский Государственный Педагогический институт иностран-
ных языков. После окончания института остался там преподавателем 
кафедры перевода. С декабря 1952 по1958 —  в Комитете информации 
при МИД. С февраля 1958 по март 1959 —  референт (инструктор) 
Отдела информации ЦК КПСС.

В 1959—1961 —  слушатель ВДШ МИД СССР. После её окончания —  
командировка в посольство СССР в Республике Гане. Во время воен-
но-полицейского переворота в феврале 1966 и в последующий период 
проявил личное мужество и выдержку, заменив отсутствовавшего 
посла. Не допустил возможности совершения провокаций против 
советского персонала. В 1968—1970 —  в руководстве II африканского 
отдела МИД СССР. В 1970—1974 —  посол СССР в Федеративной Респу-
блике Нигерия. В 1974—1976 —  во II африканском отделе МИД СССР. 
В 1976—1978 —  посол СССР в Народной Республике ангола. В 1978—
1982 —  на ответственной должности во II африканском отделе МИД 
СССР. В 1982—1983 —  посол СССР в Демократической Республике Судан.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой От-

ечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Праги», 
«За Победу над Японией». Многие другие и юбилейные медали. 
Болгарская медаль «За участие в Отечественной войне». Медаль 
«30 лет освобождения Чехословакии».

 Ворожцов Александр Петрович (1923—2006) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посланника. В 1952 окончил ленинградский 
госуниверситет (лГУ), в 1959 —  ВДШ МИД. Владел 
английским, французским и хинди языками.

Родился в 1923 в г. ленинград.
Великая Отечественная война в действующей ар-

мии началась для Ворожцова а. П. в 1941, когда он был радистом 172 
стрелкового полка 479 отдельной роты связи 13 стрелковой дивизии 
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на ленинградском фронте. До 1944 он не расставался с оружием. 
1944—1946 —  зав. делопроизводством в госпиталях ленинградского 
и 3 Белорусского фронтов.

 В 1947—1952 —  студент лГУ. В 1950—1954 —  на ра-
боте в Василеостровском райкоме ВлКСМ (г. ленин-
град). В 1954—1956 —  заведующий отделом Библи-
отеки аН СССР.

В 1956—1959 —  слушатель Высшей Дипломатиче-
ской Школы МИД, по окончании которой направляется 
в посольство СССР в Исламскую Республику Пакистан, 

где служил до 1964 г. В 1964—1968 —  инструктор Отдела ЦК КПСС. 
В 1968—1974 —  советник посольства СССР в Ираке. В 1974—1977 —  
вновь инструктор Отдела ЦК КПСС. В 1977—1979 —  советник-посланник 
посольства СССР в Нигерии. В 1979—1984 —  посол СССР в Республике 
Сьерра-леоне. С 1984 —  отставка.

Награды:
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Многие другие и юбилейные медали.

Г

 Гаврюшкин Владимир Иванович (1924—2003) —  
советский дипломат. Ран Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1955 окончил Московский институт 
внешней торговли, а в 1960 —  аспирантуру академии 
общественных наук при ЦК КПСС. Владел английским 
языком.

Родился в 1924 в селе Кузьминское Рыбновского 
района Рязанской области. В 1931 семья переехала в Москву. Окон-
чив 9 классов средней школы, с октября 1942 по март 1943 учился 
в Московском машиностроительном техникуме.

Великая Отечественная война для рядового В. И. Гаврюшкина 
началась в марте 1943. До июля 1943 учился во 2 Московском во-
енно-пехотном училище. В связи с расформированием училища 
дальнейшую службу проходил в 9 Гвардейской воздушно-десантной 
дивизии и в 298 Гвардейском стрелковом полку. Участвовал в боях 
в 1944 на Карельском, а в 1945 —  на 2 и 3 Украинских фронтах, служил 
в Киевском военном округе. Демобилизовался в 1949.
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С июня 1949 г. —  экспедитор Управления делами ЦК КПСС, а с фев-
раля 1950 —  помощник заведующего отделом УД ЦК КПСС. В 1950 
окончил 10 классов Школы рабочей молодёжи, в 1955 —  вечернее 
отделение Института внешней торговли, а в 1960 —  аспирантуру 
при аОН при ЦК КПСС, сдав кандидатский минимум. С ноября 1952 
по март 1961 —  секретарь секретаря ЦК КПСС.

С марта 1961 г. начинается дипломатическая карьера В. И. Гаврюш-
кина. До октября 1962 он работает в центральном аппарате. Затем 
в октябре 1962 —  июле 1967 —  командировка в посольство СССР 
в Великоритании. В октябре 1967 г. возвращается во II Европейский 
отдел. С октября 1969 —  в Отделе информации МИД. В сентябре 
1971 —  ноябре 1972 —  председатель Месткома МИД СССР. С 1972 
по 1976 —  в посольстве СССР в Канаде. С ноября 1976 по февраль 
1980 —  Генеральный консул СССР в Монреале, Канада. С марта 1980 
до апреля 1985 —  заместитель начальника Управления кадров МИД. 
В апреле 1985 удостаивается ранга Чрезвычайного и Полномочного 
Посла и назначается (до марта 1988) послом СССР в Королевстве 
лесото. С апреля 1988 —  отставка.

Награды:
�n Орден Красной звезды.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Медали: «За взятие Вены», Медаль «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные и другие 
медали.

 Генералов Николай Иванович (1905—1990) —  
советский дипломат, Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1935 окончил Московский институт 
Востоковедения (МИВ) им. Нариманова, в 1950 —  
Курсы дипработников МИД СССР. Владел японским, 
французским, турецким и английским языками.

Родился в 1905 в деревне лопаткино Добрятин-
ской волости Подольского уезда Московской губернии. В 1917—
1919 —  ученик-курьер Правления секции «Электросвязь» (г. Москва). 
В 1919—1923 —  безработный, ученик электромонтёра Коммунисти-
ческого университета нацменьшинств (г. Москва). В 1923—1927 —  
рабочий-контролёр акционерного общества «Мясо» (г. Москва). 
В 1927—1929 —  на службе в РККа —  рядовой, младший командир 
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Московской пролетарской стрелковой дивизии, артполка. После 
демобилизации —  электромонтёр завода «Спринклер» (г. Москва). 
В 1930—1931 —  председатель колхоза «Путь Свободы» (Самарский 
район Куйбышевской области). В 1931—1932 —  проектировщик завода 
«Спринклер». В 1932—1935 —  студент института Востоковедения им. 
Нариманова. В 1935—1936 —  секретарь дипагентства НКИД (Петро-
павловск-на-Камчатке). В 1937—1941 —  в полпредстве СССР в Японии.

С июля 1941 по июль 1943 —  служба в РККа (в резерве назначе-
ния ГРУ).

После Победы продолжилась дипломатическая служба. В 1943—
1945 —  ответственный референт, затем в 1945—1947 —  руководитель 
II Дальневосточного отделам МИД. В 1947—1949 —  и. о.политсоветника 
Советской части Союзного Совета для Японии. После окончания Кур-
сов дипработников МИД СССР в 1951—1953 —  во II Дальневосточном 
отделе МИД. 1953—1954 —  посол СССР в австралии и посланник 
в Новой Зеландии. После возвращения в 1954—1955 —  на прежней 
должности во II Дальневосточном отделе МИД СССР. В 1955—1959 —  
посол СССР в ливии. С 1959 —  отставка.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.».

 Герасимов Геннадий Иванович (1930—2010) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1953 окончил МГИМО. Заслуженный 
работник культуры РСФСР. Владел английским и фран-
цузским языками.

Родился в 1930 в г. Казань Татарской аССР. В ию-
не-октябре 1945 —  экспедитор и почтальон 307 ар-

мейского авиационного госпиталя, входившего в состав действующей 
армии, с.Сысоевка Приморского края. В выданном удостоверении 
участника Великой Отечественной войны указан соответствующий 
статус: «Состоял на штатной должности по вольному найму в частях 
действующей армии». В 1945—1948 —  учащийся средней школы 
г. Казани. В 1948 поступает, а в 1953 —  оканчивает МГИМО.

В июне 1953 —  мае 1955 —  старший лаборант кафедры междуна-
родного права юридического факультета МГУ им. М.В.ломоносова. 
С мая 1955 по февраль 1959 —  литературный сотрудник, редактор 
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отдела, заместитель ответственного секретаря журнала «Новое время», 
г. Москва. С февраля 1959 по март 1961 —  корреспондент иностран-
ного отдела редакции г. «Труд», г. Москва. С марта 1961 по ноябрь 
1964 —  переводчик, референт, редактор-консультант редакции журнала 
«Проблемы мира и социализма», Чехословацкая Социалистическая 
Республика. С ноября 1964 по август 1967 —  референт Отдела ЦК 
КПСС. С августа 1967 по май 1972 —  политобозреватель агентства 
печати «Новости» (аПН). С мая 1972 по март 1978 —  заведующий 
корреспондентским пунктом аПН в СШа. С марта 1978 по июнь 1983 —  
политобозреватель аПН. С июня 1983 по июль 1986 —  заместитель 
председателя правления аПН, главный редактор объединённой редак-
ции газет «Московские новости», г. Москва. С июля 1986 по декабрь 
1990 —  начальник Управления информации МИД (член коллегии). 
В августе 1987 удостаивается дипломатического ранга Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. С декабря 1990 по март 1993 —  посол СССР/
России в Португальской Республике. С мая 1993 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За Победу над Японией», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». Другие и юбилейные медали.

 Глухов Аркадий Михайлович (1925—2016) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1956 г. окончил МГИМО МИД СССР, 
в 1961 —  аспирантуру МГИМО. Кандидат исторических 
наук. Владел английским, суахили и португальским 
языками.

Родился в 1925 в посёлке Болшево Мытищинского 
района Московской области. В 1932 семья переехала в Москву. В 1941 
семья была эвакуирована в г. Горький, а затем в Челябинск.

В 1943 призван в Красную армию. В январе-сентябре 1943 —  кур-
сант 1 Ростовского военного артиллерийского училища (г. Челябинск). 
В 1943—1944 —  командир огневого взвода батареи стрелкового 
полка Брянского фронта. С октября 1943 по июнь 1945 —  командир 
взвода противотанковых пушек 287 стрелковой дивизии. Воевал 
на Брянском, Белорусском и 1 Украинском фронтах. Был дважды 
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ранен. В 1944 награждён Орденом Красной Звезды и орденом От-
ечественной войны II степени. В июне-декабре 1945 —  командир 
взвода, командир батареи 13 Стрелковой дивизии группы советских 
войск в Чехословакии; с декабря 1945 по сентябрь 1949 —  командир 
взвода, старший по батарее группы оккупационных войск в австрии. 
В Вене закончилась служба военная и в 1950 а. М. Глухов поступает 
в МГИМО МИД СССР. Во время учёбы был парторгом курса.

После окончания ВУЗа в октябре 1956 —  октябре 1957 —  в Секре-
тариате заместителя министра иностранных дел. Затем поступает 
в аспирантуру МГИМО МИД СССР. После защиты ученой степени в ок-
тябре 1961 —  октябре 1963 —  преподаватель, старший преподаватель 
МГИМО, преподаватель УДН им. Патриса лумумбы. В 1964—1965 —  
доцент кафедры всеобщей истории МГИМО; преподаватель истории 
стран африки в ВДШ и Институте общественных наук при ЦК КПСС. 
Полтора года (октябрь 1963-апрель 1965) —  секретарь парткома 
МГИМО. В апреле 1965 —  январе 1968 —  работает 3-м, а затем 2-м 
секретарём Фрунзенского райкома КПСС г. Москвы.

В январе 1968 выезжает работать советником посольства СССР 
в Объединённой Республике Танзании. В сентябре-октябре 1973 —  
руководит сектором III африканского отдела МИД. С октября 1973 
по февраль 1974 —  заместитель заведующего учебной частью Института 
общественных наук при ЦК КПСС. В октябре 1974 —  феврале 1975 —  
советник-посланник посольства СССР в Сомалийской Демократической 
Республике. С мая 1975 по февраль 1982 —  руководитель советской 
группы связи при переходном правительстве Мозамбика, совет-
ник-посланник посольства СССР в Народной Республике Мозамбик. 
В октябре 1983 —  марте 1987 —  посол СССР в Республике Боливии. 
Вместе с назначением удостаивается ранга Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. Затем —  смена континента: с марта 1987 по декабрь 
1990 —  посол СССР в Республике Зимбабве. С августа 1991 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Два ордена Красной Звезды.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». Юби-

лейные медали. Боливийский Орден андского кондора. Высшая 
степень.
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 Греков Леонид Иванович (1928—2004) —  совет-
ский государственный и партийный деятель, дипло-
мат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
В 1954 окончил Харьковский авиационный институт 
(ХаИ). Кандидат экономических наук. Владел болгар-
ским и английским языками.

Родился в 1928 в г. Ворошиловград (луганск). Затем 
отца (профсоюзного работника) перевели в г. Ворошиловск (г. алчевск), 
потом в Никополь. В 1941 отца призвали в Красную армию, а семья 
эвакуировалась в Казань, где окончил семилетку и в 1943 поступил 
на работу электромонтёром (вольнонаёмным) в в/ч 45525. Вместе 
с ней и выехал на 1 Белорусский фронт. Затем был переведён в в/ч 
92741, где находился до ноября 1944. Был отпущен на учёбу: в ноя-
бре 1944 —  сентябре 1948 —  учащийся Харьковского авиатехникума; 
в сентябре 1948 —  марте 1954 —  студент Харьковского авиационного 
института.

В марте 1954 —  январе 1963 —  инженер, старший инженер, секре-
тарь парткома (на правах райкома партии) Центрального института 
авиационного моторостроения им. Баранова в Москве. В январе 
1963 —  феврале 1966 —  секретарь, первый секретарь Калининского 
райкома КПСС г. Москвы. В марте 1971 —  июле 1976 —  второй се-
кретарь Московского горкома КПСС. С июля 1976 по май 1983—2-й 
секретарь ЦК КП Узбекистана.

В июне 1983 Указом Президиума Верховного Совета СССР на-
значается послом СССР в Народной Республике Болгарии, сменив 
на этом посту Толубеева Н. П. Сразу был присвоен ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. В августе 1986 был награждён орденом ле-
нина. В представлении к награде отмечалось: «На дипломатическом 
посту т.Греков л.И. проявил себя опытным, инициативным работником, 
обладающим широким политическим кругозором. Последовательно 
и умело проводит в жизнь внешнеполитическую линию ЦК КПСС 
и Советского правительства. В одиннадцатой пятилетке советско-бол-
гарские отношения получили дальнейшее всестороннее развитие, 
чему в немалой степени способствовала деятельность посла СССР 
в НРБ, руководимого им коллектива посольства. Тов.Греков л.И. внёс 
существенный вклад в подготовку и успешное проведение в Софии 
в 1985 году совещания Политического консультативного комитета 
государств —  участников Варшавского Договора и дружеского ви-
зита в Болгарию Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачёва». 
За вклад в развитие советско-болгарской дружбы советский посол 
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был награждён болгарской стороной орденом Георгия Димитрова. 
Справку о согласии проекта постановления ЦК КПСС «О согласии 
на награждение т.Грекова л.И. орденом Георгия Димитрова» подписал 
начальник ГУКУЗ МИД СССР И. П. абоимов. В 1988—1990 —  замести-
тель председателя Комиссии по внешнеэкономическим связям Совета 
Министров СССР. С 1990 —  на пенсии.

Награды:
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден Октябрьской Революции.
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден ленина.
�n Девять медалей. Орден Георгия Димитрова (болгарский орден). 

афганский орден Красного знамени.

 Грен Арнольд Карлович (1920—2011) —  советский 
дипломат, партийный, государственный и политиче-
ский деятель� Виднейший деятель спортивного дви-
жения в Эстонии. В 1950 окончил Высшую партийную 
школу при ЦК КПСС по специальности журналист. 
Владел немецким и английским языками.

Родился в 1920 в Риге, откуда вскоре перебрался 
в Эстонию в город Раквере. Здесь же, в Раквере, получил аттестат 
зрелости. В 1940—1941 —  инструктор Вируского укома лКСМ Эстонии. 
В 1941—1942 —  слушатель Курсов младших политруков при Таллин-
ском военно-пехотном училище (г. Таллин и Уральский военный округ). 
В 1942—1943 —  политрук роты 354 стрелкового полка 7 Эстонской 
стрелковой дивизии (Уральский военный округ, Калининский, 2 При-
балтийский и ленинградский фронты). В 1944—1945 —  инструктор 
политотдела Эстонской стрелковой дивизии, лениградский фронт. 
В 1945—1946 —  секретарь партийной комиссии 7 Эстонской стрелковой 
дивизии. Участвовал в боях под Великими луками, в освобождении 
Эстонии и ликвидации курляндской группировки немецких фашистов 
в латвии; был парторгом отряда, который, вступив в бой с немецкими 
автоматчиками, первым участвовал в боях за освобождение Таллина, 
а затем и вошёл в эстонскую столицу.

В 1946—1947 —  старший инструктор политотдела эстонской 
стрелковой бригады, ленинградский военный округ. В 1947—1947 —  
заведующий отделом журнала «Ээсти большевик» (г. Таллин). 
В 1947—1950 —  слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС. 
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В 1950—1953 —  редактор эстонской 
газеты «Рахва Хяяйль» («Глас наро-
да»). В 1953—1958 —  заместитель 
председателя Совета министров 
Эстонской ССР. В 1958—1960 —  
министр просвещения Эстонской 
ССР. В 1960—1984 —  заместитель 
председателя Совета министров 
Эстонской ССР; в 1962—1990 —  ми-
нистр иностранных дел Эстонской 

ССР по совместительству. В 1989—1997 —  президент Национального 
Олимпийского Комитета. В эти же годы, одновременно с должностью 
президента Олимпийского Комитета, избирался президентом эстон-
ского Союза спорта, Союза борьбы и Союза лыжного спорта Эстонии. 
Позднее Грен стал почётным президентом Эстонского Олимпийского 
Комитета.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Пять орденов Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали.

 Гуринович Анатолий Емельянович (1924—1999) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1949 окончил Белорусский госу-
дарственный институт народного хозяйства, 
в 1951 —  ВДШ МИД СССР. Владел английским языком.

Родился в 1924 в деревне Слатвин Червенского 
района Минской области. В годы Великой Отече-

ственной войны с декабря 1941 участвовал в партизанском движе-
нии в Белоруссии: с декабря 1941 по май 1943 —  связной Минского 
подпольного горкома КП(б) Белоруссии; в мае 1943 —  июле 1944 —  
рядовой партизанского отряда «Родина» и бригады «Разгром».

После освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захват-
чиков в июле-сентябре 1944 —  на Курсах советско-партийных ра-
ботников при ЦК КП(б)Б и 6-месячных Курсах советских работников 
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при СНК БССР, после чего с апреля по сентябрь работал директором 
промкомбината при Руденском районном потребительском союзе 
Минской области. В 1945 поступил и в 1949 с отличием окончил 
Белорусский государственный институт народного хозяйства им. 
В.В.Куйбышева. Сталинский стипендиат и заместитель председателя 
профкома института.

С сентября 1949 по июль 1951 —  слушатель Высшей дипломати-
ческой школы МИД СССР. По ходатайству министра иностранных 
дел Белоруссии К. Киселева ему был сразу присвоен ранг третьего 
секретаря, хотя «неофиты» в основном представлялись только к рангу 
атташе. С августа 1951 —  помощник, заместитель заведующего по-
литотделом МИД БССР. В составе делегации БССР принимал участие 
в работе сессий Генеральной ассамблеи ООН, был представителем 
БССР в Комиссии по транспорту и связи Экономического и Социального 
Совета ООН, принимал участие в работе Второго комитета по эко-
номическим вопросам, сессиях Генеральной Конференции ЮНЕСКО, 
возглавлял делегацию БССР на сессиях Европейской Экономической 
Комиссии ООН. С возлагавшимися на него обязанностями полностью 
справлялся. В 1957—1961 —  второй секретарь Представительства 
СССР при ООН в Нью-Йорке, СШа и первый секретарь Представи-
тельства БССР при ООН. В мае-сентябре 1961 —  эксперт-консультант, 
заведующий отделом международных экономических организаций 
МИД БССР. В 1961—1966 —  заместитель министра иностранных дел 
Белорусской ССР. В 1966—1990 —  министр иностранных дел Белорус-
ской ССР. Неоднократно принимал участие в работе делегаций БССР 
на международных конференциях и возглавлял делегации Белорус-
сии на сессии Генеральной ассамблеи ООН. В феврале 1968 Указом 
Президиума Верховного Совета СССР а. Е. Гуриновичу был присвоен 
ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1967—1990 —  депутат 
Верховного Совета БССР.

С 1997 —  посол по особым поручениям МИД Республики Бе-
ларусь.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Три ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Юбилейные медали.
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Д
 Деев Георгий Константинович (1918—2018) —  

советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посланника 1 класса. В 1940 окончил Мо-
сковский институт советской торговли, в 1946 —  ВДШ 
МИД. Владел немецким, английским и французским 
языками.

Родился в 1918 в г. Муром Владимирской области 
(бывшая Нижегородская губерния). В 1936—1940 учился в Москов-
ском институте советской торговли. По окончании института Центро-
союзом СССР был направлен на работу в Рязанский облпотребсоюз 
в качестве начальника планово-экономического отдела, где работал 
до сентября 1941.

В 1941—1944 —  служба в РККа: участие в боях на Брянском, Во-
ронежском, и 1-м Украинском фронтах в качестве командира орудия, 
комсорга дивизиона, комсорга 245 минометного полка 17 артил-
лерийской дивизии прорыва. Дивизия получила 22 благодарности 
Верховного главнокомандующего И. В. Сталина. В 1943 за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с не-
мецко-фашистскими захватчиками в 1943 был награждён орденом 
Красной Звезды. В 1944 командующий 1 Украинским фронтом маршал 
И. С. Конев присвоил Г. К. Дееву персональное офицерское звание 
младшего лейтенанта (без окончания учебного заведения). В марте 
1944 при штурме г. Проскурова был тяжело ранен. Ранее при форси-
ровании Днепра был контужен. В 1944 —  на излечении в госпитале, 
г. Баланда Саратовской области. Инвалид Отечественной войны.

В 1944—1946 —  слушатель, ВДШ НКИД (МИД) СССР. После окон-
чания учёбы направлен в архивное управление МИД СССР. В 1950—
1953 —  заведующий отделом архивного управления МИД СССР. 
В 1953—1956 —  помощник начальника-заведующий секретариатом, 
эксперт-консультант архивного управления МИД. В 1956—1971 —  за-
ведующий редакцией Комиссии по изданию дипломатических доку-
ментов МИД СССР. В 1971—1986 —  заведующий Отделом публикации 
дипломатических документов МИД СССР. С июня 1986 —  отставка.

Непосредственно участвовал в подготовке к печати и выпуске 
в свет многотомных изданий «Документы внешней политики СССР 
(21 том за 1917—1938 гг.), «Внешняя политика России XIX и начала 
ХХ века» (15 томов за 1801—1828 гг.), первых трёх томов новой се-
рии «За мир и безопасность народов. Документы внешней политики 
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СССР» (за 1966—1968 гг.), а также целого ряда тематических сбор-
ников внешнеполитических документов. Входил в состав советских 
делегаций на ряде международных конгрессов исторических наук.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n 8 медалей. Другие и юбилейные медали.

 Деев Михаил Михайлович (1917—1997) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1941 окончил Московский текстильный 
институт (МТИ), в 1958 —  ВДШ МИД. Владел словац-
ким и немецким языками.

Родился в 1917 в г. Царицын (Сталинград, Волго-
град). В 1932 окончил школу-семилетку в Сталинграде 

и поступил на рабфак при Московском текстильном институте, одно-
временно работал вначале учеником монтёра, затем монтёром. После 
окончания рабфака поступил в Московский текстильный институт, 
который окончил в 1941.

Сразу после окончания института добровольно ушёл в Красную 
армию, где служил на различных офицерских должностях на Севе-
ро-Западном фронте. С июня 1941 по май 1942 —  командир взвода, 
с мая 1942 по март 1943 —  командир роты, в марте-июне 1943 —  заме-
ститель командира роты 9 Отдельного батальона связи 182 стрелковой 
дивизии. С июня 1943 по март 1944 —  командир роты 95 Отдельного 
полка связи 34 армии. С марта 1944 по октябрь 1945 —  помощник 
начальника телефонно-телеграфного отделения Отдела связи 4 армии. 
С октября 1945 по февраль 1946 —  старший помощник начальника 
телефонно-телеграфного отделения Отдела связи 4 армии (Иран). 
После демобилизации Министерством текстильной промышленно-
сти был направлен на Измайловскую прядильно-ткацкую фабрику 
в г. Москве, где проработал до августа 1948 заместителем главно-
го механика. В 1948—1952 —  заместитель начальника канцелярии, 
помощник заместителя министра лёгкой промышленности СССР. 
В 1952—1953 —  заместитель начальника экономического отдела, 
заместитель представителя по экономическим вопросам представи-
тельства Советской Контрольной Комиссии в Германии и Верховного 
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комиссара СССР в Германии (сначала по земле Бранденбург, затем 
по округу Потсдам). С августа 1953 помощник заместителя Верховного 
Комиссара СССР в Германии.

В 1954—1956 —  консул СССР в лейпциге, Германская Демократи-
ческая Республика. В 1956—1958 —  слушатель ВДШ МИД. С октября 
1958 по сентябрь 1963 —  в посольстве СССР в ФРГ (трижды изби-
рался секретарём Объединённого партийного бюро при посольстве). 
С сентября 1963 по май 1964 —  заведующий организационно-плано-
вым отделом Госкомитета Совета Министров по культурным связям 
с зарубежными странами. С мая 1964 по январь 1968 —  заведующий 
отделом стран Западной Европы Комитета по культурным связям 
с зарубежными странами при СМ СССР. В 1968—1969 —  в Отделе 
по культурным связям с зарубежными странами МИД СССР. В 1969—
1975 —  генеральный консул СССР в Братиславе. В 1975—1985 —  за-
меститель заведующего, заведующий IV Европейским отделом МИД. 
С октября 1985 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За отвагу», «За освобождение Праги», «За укре-
пление боевого содружества». Юбилейные медали. Орден Белого 
льва (ЧССР) II степени, две чехословацкие и одна болгарская медаль.

 Демидов Николай Васильевич (1917—2006) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1940 окончил 2 курса Московско-
го механико-машиностроительного института им. 
Баумана, в 1945 —  Московское высшее техническое 
училище им. Баумана, в 1947 —  ВДШ МИД. Владел 
английским, португальским и испанским языками.

Родился в 1917 в деревне Сысоево, Звенигородский уезд (Ис-
тринский район) Московской губернии. В 1935—1936 —  экскурсовод 
краеведческого музея г. Истра Московской области. В 1936—1938 —  
прораб строительства швейной фабрики, г. Истра Московской области. 
В 1938—1940 —  студент Московского механико-машиностроительного 
института им. Баумана. В 1940—1941 —  конструктор Государственно-
го союзного проектно-конструкторского института № 40 Наркомата 
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вооружения, г. Москва. Одновременно учился на вечернем отделении 
Московского механико-машиностроительного института им. Баумана.

В июле-октябре 1941 —  помощник командира взвода 1 ленинской 
дивизии (ополчение ленинского района г. Москвы), Западный фронт.

С ноября 1941 по март 1943 —  конструктор машиностроительно-
го завода № 74 Наркомата вооружения, г. Ижевск. С декабря 1944 
по сентябрь 1945 —  заведующий артиллерийской лабораторией 
Московского ВТУ; одновременно учился в этом училище.

Вскоре начинается дипломатическая деятельность. С сентября 1945- 
по август 1947 —  слушатель ВДШ МИД. Был распределён в отдел ла-
тино-американских стран МИД. Первая командировка была в по-
сольство СССР в Соединённых Штатах Венесуэлы (название страны 
до 1953 г.). В 1950 вернулся в отдел, а спустя три года (до 1956) уехал 
в Буэнос-айрес. С февраля 1956 по март 1958 —  в I Европейском отделе, 
а в 1958—1961 —  вновь в посольстве СССР в аргентинской Республике. 
В 1961—1962 —  в Ца МИД. В 1965—1969 —  в посольстве СССР в Соеди-
нённых Штатах Бразилии (название страны в период с 1889 по 1968 
г). 1969—1970 проводит в своём подразделении и в 1970 назначается 
послом СССР в Восточной Республике Уругвай. В мае 1976 Указом 
Президиума Верховного Совета СССР присвоен дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. С июня 1978 —  в отставке.

Награды:
�n Два орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За оборону Москвы» и другие.

 Дмитриев Валентин Иванович (1927—2006) —  
советский партийный деятель и дипломат. Ранг Чрез-
вычайного и Полномочного Посла. В 1955 окончил 
Одесский гидротехнический институт, в 1971 —  Выс-
шую партшколу при ЦК КПСС. Владел немецким 
языком.

Родился в 1927 в селе Тины Нижнеингашского 
района Красноярского края. Из крестьян.

В 1943 ушёл добровольцем на флот, служил на Тихоокеанском 
флоте на эскадренном миноносце «Резвый» до 1950 г. Демобилизо-
вался старшиной I статьи.

В сентябре 1950 —  августе 1951 —  студент Хабаровского института 
инженеров железнодорожного транспорта. С сентября 1951 по август 
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1955 —  студент Одесского гидротехнического института. В сентябре 
1955 —  декабре 1956 —  мастер, старший прораб Свердловского СУ 
треста «Уралсибэкскавация» (г. Первоуральск Свердловской области). 
В августе-декабре 1956 —  старший прораб Ново-Троицкого строи-
тельного управления треста «УралСибэкскавация» (г. Магнитогорск 
Челябинской области). С декабря 1956 по январь 1959 —  главный 
инженер Строительного управления треста «Южуралспецстрой» 
(г. Магнитогорск Челябинской области). В январе 1959 —  марте 1960 —  
секретарь Кировского райкома КПСС г. Магнитогорска Челябинской 
области. В марте 1960 —  феврале 1962 —  начальник СУ № 2, секретарь 
парткома треста «Магнитострой» Челябинской области. В феврале 
1962 —  сентябре 1970—1 секретарь Магнитогорского горкома КПСС 
Челябинской области. В сентябре 1970 —  сентябре 1979—1 секретарь 
Челябинского горкома КПСС. С сентября 1979 по сентябрь 1980 —  
инспектор ЦК КПСС. С сентября 1980 по июль 1986—2 секретарь ЦК 
КП латвии.

В июле 1986 —  августе 1990 —  посол СССР в Социалистической 
Эфиопии/Народной Демократической Республике Эфиопии. В июле 
1986 В. И. Дмитриеву присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. С ноября 1990 —  отставка.

Награды:
�n Орден ленина
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Октябрьской Революции.
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Медаль «За Победу над Японией». Другие медали и награды.

 Доля Федор Павлович (1907—1996) —  советский 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1936 окончил Московский авиационный ин-
ститут (МаИ), в 1939 —  Курсы ответственных работ-
ников НКИД. Владел английским и немецким 
языками.

Родился в 1907 в селе Покровское Покровско-
го р-на Днепропетровской области (Екатеринославской губернии). 
В 1914 семья переехала на станцию Сахновщина Харьковской об-
ласти. В 1920 окончил Сахновщинское Высше-Начальное училище. 
В 1920—1922 —  ученик на Сахновщинском маслозаводе. В 1923—
1924 —  подметальщик и рассевной на Госмельницах, ст.Сахновщина 
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Харьковской области. В 1925 поступил работать на 9 Госмельницу, где 
был в качестве рассевного и вальцевого до 1926. В 1926 выдвинут 
на руководящую работу в Сахновщинский райком лКСМУ, где рабо-
тал заведующим культпропа райкома лКСМУ и по совместительству 
секретарём райкома профсоюза Совторгслужащих. В 1927—1931 —  
студент рабфака, затем студент Харьковского мединститута, но в 1931 
поступает, а в 1936 оканчивает Московский авиационный институт. 
В 1936—1938 —  инженер 1 Государственного проектного института 
Наркомата авиационной промышленности. В 1938 командирован 
ЦК ВКП(б) на работу в НКИД. В 1938—1939 —  слушатель Курсов 
ответственных работников НКИД СССР. В 1939—1941 –сотрудник 
Средне-Восточного отдела НКИД.

 В 1941—1944 —  служба в РККа, начальник КБ 
Военно-морской базы. С августа 1941 по апрель 
1942 —  инженер-конструктор КБ 46-х авиамастерских, 
с апреля 1942 по март 1944 —  начальник КБ 46-х 
авиамастерских. Был председателем Комиссии по ра-
ционализаторским предложениям. В марте 1944 со-
гласно приказа народного комиссара ВМФ СССР 

«Начальника конструкторского бюро-инженера технолога 46 авиа-
ционных мастерских ВВС Тихоокеанского флота старшего техни-
ка-лейтенанта Доля Ф. П. уволить со службы в ВМФ и откомандировать 
в распоряжение народного комиссара иностранных дел Союза ССР».

В 1944—1949 —  советник посольства СССР в афганистане и, од-
новременно, в 1947—1949 —  пред-
седатель советской делегации 
в Смешанной советско-афганской 
комиссии по демаркации госу-
дарственной границы между СССР 
и афганистаном. В 1950—1956 —  
посланник СССР в Таиланде, сменив 
на этом посту коллегу-фронтови-
ка Немчину С. С. В 1956—1960 —  
в руководстве Отделом ЮВа МИД. 
В 1960—1961 —  в командировке 
в посольстве СССР в Республике 
Индии. В октябре 1961 Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
назначен послом СССР в Федера-
ции Нигерия. Одновременно он по-
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лучает ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. После завершения 
командировки уже в Федеративной Республике Нигерия (страна 
поменяла название) в 1964—1974 работает в Отделе публикации 
дипломатических документов МИД СССР. С марта 1974 —  отставка.

Награды:
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали.

 Дрозденко Василий Иванович (1924—1982) 
советский украинский партийный деятель, дипломат. 
В 1949 окончил Днепропетровский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта, в 1959 —  ВПШ при 
ЦК КПСС. Владел румынским и немецким языками.

Родился в 1924 в селе Харьково Талалаевского 
района Черниговской области. В 1940 после оконча-

ния средней школа поступил на учёбу в Днепропетровский институт 
инженеров железнодорожного транспорта, в составе которого в 1941 
переехал в Новосибирск. В июне 1942 добровольно вступил в ряды 
Красной армии в Сталинскую Сибирскую дивизию. В составе этой 
дивизии участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной войны 
с 1942 по 1945.

После окончания войны вернулся в Днепропетровск для про-
должения учёбы в Днепропетровском институте инженеров желез-
нодорожного транспорта. Во время учёбы избирался председате-
лем профкома и секретарём комитета комсомола. В 1948 избран 
1-м секретарём Октябрьского райкома лКСМ Украины г. Днепропе-
тровска. До 1952 —  на комсомольской работе в Днепропетровске. 
В 1952—1960 —  секретарь, 2-й секретарь, 1-й секретарь ЦК лКСМ 
Украины. В 1960—1962—1-й секретарь Киевского горкома КП Укра-
ины. В 1962—1963—1-й секретарь Киевского обкома КП Украины. 
В 1963—1964—1-й секретарь Киевского промышленного обкома КП 
Украины. В 1964—1966—1-й секретарь Киевского обкома КП Украины. 
В 1966—1971 —  секретарь ЦК КП Украины, член Политбюро ЦК КП 
Украины, кандидат в члены ЦК КПСС.

В 1971—1982 —  посол СССР в Румынии.

Награды:
�n Два ордена ленина.
�n Орден Октябрьской Революции.
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�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден Красной Звезды.
�n Медали. За укрепление боевого содружества.

 Дьяконов Дмитрий Алексеевич (1917—1987) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посланника. В 1945 окончил Московский 
геологоразведочный институт, в 1947 —  ВДШ МИД. 
Владел английским, испанским и португальским 
языками.

Родился в 1917 в селе Большая Даниловка Бо-
рисоглебского уезда, Тамбовской губернии (Тамбовская область 
Мордовский район, село Большая Даниловка). В 1933 окончил семи-
летку (школу крестьянской молодёжи) и поступил в плодово-ягодный 
техникум в г. Орле. В 1937—1938 —  младший агроном районного 
земотдела, села Касторное Курской области, одновременно учился 
на Курсах по подготовке в Институт при педагогическом институте 
г. Орла. В 1938—1941 —  студент Московского геологоразведочного 
института.

В октябре 1941 ушёл добровольцем в РККа. С начала Великой Оте-
чественной войны —  в действующей армии: в 1941—1942 —  автоматчик 
3-го коммунистического полка Московских рабочих 53 Гвардейской 
пехотной дивизии на Северо-Западном фронте. Был ранен в бою под 
Демянском и в июне 1942 демобилизован по ранению.

В 1942—1945 продолжил обучение в Московском геологораз-
ведочном институте, а по его окончании направлен во Всесоюзный 
институт минерального сырья в качестве инженера-геолога.

В 1945—1947 —  слушатель Высшей дипломатической школы. По рас-
пределению попал в Отдел латино-американских стран МИД и в 1950 
выехал в свою первую командировку в аргентинскую Республику. 
В посольстве одновременно с основной работой выполнял обязан-
ности пресс-атташе и уполномоченного ВОКСа. В 1955 вернулся в Ца 
(Отдел стран америки) МИД. В январе 1958 вторично выехал в ар-
гентину. В апреле 1959 вернулся и вскоре вышел на работу в отдел 
Оперативной информации МИД. В апреле 1961 переведён на работу 
в Международный отдел ЦК КПСС, а в 1969—1971 —  советник-по-
сланник посольства СССР в Мексиканских Соединенных Штатах. 
В 1971—1975 —  заведующий сектором Отдела латиноамериканских 
стран МИД. В 1975—1978 —  советник-посланник посольства СССР 
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в Республике Гвинея-Бисау. В 1978—1982 —  посол СССР в Демократи-
ческой Республике Сан-Томе и Принсипи. С октября 1981 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Медали: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали.

Е
 Евсюков Петр Никитович (1921) —  российский 

дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1949 окончил Военный институт иностранных 
языков Са (ВИИЯ Са). Владение языками: английский 
и португальский.

Родился в 1921 в г. Харбин (Манчжурия), в семье 
служащего КВЖД. В 1935 после продажи КВЖД 

приехал в СССР. В 1940 окончил железнодорожную среднюю 
школу № 49 в Уфе. С ноября 1940 по июнь 1941 работал в Уфе 
в Бактериологическом институте библиотекарем. 5 июня 1941 
призван в армию и направлен в 1333 отдельный сапёрный бата-
льон в Вологодской области, район г. Вологда. На фронт отправлен 
в сентябре 1941, Калининская область, Западный фронт. В апреле 
1942 направлен в 21 отдельную стрелковую бригаду в сапёр-
ную роту рядовым, на Западный фронт. В июле 1942 бригада 
переформирована в 47 стрелковую дивизию 4 Ударной армии 
Калининского фронта, затем 1 Прибалтийского фронта, в 102 
сапёрный батальон ефрейтором. В мае 1943 находился в Поле-
вом передвижном госпитале № 733 после ранения (был легко 
ранен, Смоленская область, село Усвяты). В мае 1943 вернулся 
в 47 Невельскую стрелковую дивизию 4 Ударной армии 1 При-
балтийского фронта в 102 сапёрный батальон. Получил звание 
младшего сержанта, назначен командиром отделения и комсоргом 
батальона. С декабря 1943 находился в эвакогоспитале № 3341 
в г. Смоленске после ранения (легко ранен в Смоленской области, 
г. Городец). В марте 1944 направлен в 159 армейский запасной 
стрелковый полк 4 Ударной армии 1 Прибалтийского фронта 
в сапёрную роту.

В июне 1944 штабом армии направлен учиться в Военный ин-
ститут иностранных языков Красной армии. В 1944—1949 —  слуша-
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тель ВИИЯ Советской армии. В 1949—1951 —  военный переводчик 
Штаба воздушно-десантного корпуса в г. Полоцке; затем —  Бро-
нетанковой академии (г. Москва). В 1952—1957 —  преподаватель 
Военного института иностранных языков Советской армии. В 1957 
после ликвидации института, уволен в запас в звании старшего 
лейтенанта. В 1957—1961 —  редактор Издательства литературы 
на иностранных языках (г. Москва). В 1961—1975 —  в аппара-
те Международного отдела ЦК КПСС. Неоднократно выезжал 
в командировки в страны африки, в том числе Мозамбик, анго-
лу, острова Зелёного Мыса, Замбию, Гвинею и другие. В период 
национально-освободительной борьбы в Мозамбике установил 
широкие личные контакты с руководством ФРЕлИМО (Фронт 
освобождения Мозамбика).

Затем начинается дипломатическая часть жизни фронтовика. По-
сле событий в Португалии 25 апреля 1974 (апрельская революция) 
и победы национально-освободительных сил (в октябре ему при-
сваивается дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла) В. П. Евсюков в 1975 назначается первым послом СССР в На-
родной Республике Мозамбик (НРМ), где проработал до июля 1980. 
В мае 1976 г. состоялся официальный дружественный визит в СССР 
партийно-государственной делегации НРМ во главе с президен-
том Саморой Машелом. В 1977 г. был подписан Договор о дружбе 
и сотрудничестве между СССР и НРМ. В 1980—1981 —  заместитель 
заведующего Отделом информации МИД СССР. С июня 1981 по июль 
1986 —  посол СССР в Демократической Республике Сан-Томе и Прин-
сипи. С 1986 —  отставка.

Является автором многочисленных публикаций по проблемам 
Национально-освободительного движения народов португальских 
колоний в африке. В 1963 г. стал автором первого в СССР самоучителя 
португальского языка.

Награды:
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден Славы III степени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу». 
�n Юбилейные и другие медали, в том числе медаль Народной Респу-

блики Мозамбик «Звезда борца-интернационалиста».
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 Егорычев Николай Григорьевич (1920—2005) —  
государственный и партийный деятель, советский 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1951 окончил Московское Высшее техническое 
училище им.  Н. Баумана (МВТУ). Владел английским 
языком.

Родился в 1920 в деревне Строгино Кунцевского 
района Московской области (сейчас г. Москва) в семье крестьянина-се-
редняка. В 1938 окончил Тушинскую среднюю школу и в том же году 
был принят в Московское Высшее техническое училище им.  Н. Ба-
умана (МВТУ).

В сентябре 1938 —  мае 1941 —  студент МВТУ, но началась Великая 
Отечественная война. В октябре 1941 добровольно ушёл в Красную 
армию. В 1941—1942- заместитель политрука 371 Стрелкового полка 
130 Стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Был дважды ранен. 
В марте-июле 1942 —  на излечении в эвакогоспитале, г. Буй Костром-
ской области. В июле 1942 —  ноябре 1943 —  заместитель политрука, 
командир отделения 318 Стрелкового полка 241 Стрелковой дивизии 
Северо-Западного и 1 Украинского фронтов. В ноябре 1943 —  январе 
1945 —  слушатель курсов младших лейтенантов спецсвязи при 8 отде-
ле штаба 1 Украинского фронта. В апреле-декабре 1945 —  командир 
взвода курсов младших лейтенантов спецсвязи при 8 отделе Штаба 
1 Украинского фронта.

В феврале 1946 —  июне 1951 продолжил обучение в Московском 
Высшем техническом училище им.  Н. Э. Баумана (одновременно: 
освобождённый секретарь комитета ВлКСМ и секретарь парткома). 
В июне 1951 —  сентябре 1954 —  секретарь парткома МВТУ. В 1954—
1960 —  секретарь, второй секретарь, первый секретарь Бауманского 
райкома КПСС г. Москвы. В мае 1960-феврале 1961 —  инспектор ЦК 
КПСС. В феврале 1961 —  в июне 1967 —  второй, первый секретарь 
Московского горкома КПСС. С июня 1967 по апрель 1970 —  заместитель 
министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.

 В 1970—1984 —  посол СССР в Королевстве Дании. 
В марте 1970 присвоен ранг Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла. В июле 1984 —  апреле 1987 —  за-
меститель министра машиностроения для животно-
водства и кормопроизводства СССР. С апреля 
1987 —  по март 1988 —  первый заместитель пред-
седателя Президиума Торгово-промышленной па-

латы СССР. В марте-октябре 1988 —  посол СССР в Республике афга-
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нистан. С ноября 1988 —  увольнение из МИД. Являлся советником 
ассоциации «Русский дом», принимал активное участие в ветеран-
ском движении.

Награды:
�n Орден ленина.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», 

«За освобождение Праги», «За оборону Киева», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
освобождение Варшавы», «За освоение целинных земель». Юби-
лейные медали.

 Епишев Алексей Алексеевич (1908—1985) —  со-
ветский партийный и военный деятель, дипломат, 
генерал армии. Ранг Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла. Герой Советского Союза. В 1938 окончил 
Военную академию механизации и моторизации 
РККа имени И. В. Сталина (позже Советской армии), 
в 1950 —  Высшие курсы при аОН ЦК ВКП(б).

Родился в 1908 в астрахани. Работал на астраханском рыбопро-
мысловом комбинате. В 1927—1930 —  секретарь комсомольской 
организации предприятия, затем инструктор в райкоме комсомола 
в астрахани. В 1930—1938 —  в РККа. Окончил курсы комсостава 
в 1931, был политработником в танковых частях. Окончил Военную 
академию механизации и моторизации РККа имени И. В. Сталина. 
В 1938—1940 —  на партийной работе. С марта 1940 года —  1-й се-
кретарь Харьковского обкома и горкома ВКП(б).

С началом Великой Отечественной войны становится комиссаром 
Харьковского корпуса народного ополчения. Осенью 1941 перед за-
нятием города противником, был эвакуирован из Харькова на Урал, 
работал там ответственным организатором ЦК ВКП(б) на строительстве 
оборонного завода. В 1942—1943—1-й секретарь Нижнетагильского 
горкома партии, одновременно —  заместитель Народного комисса-
ра среднего машиностроения СССР. Короткое время был на фронте 
в должности уполномоченного Военного совета Сталинградского 
фронта во время Сталинградской битвы. В мае 1943 вновь призван 
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в РККа и назначен членом Военного совета 40-й армии. С октября 
1943—38-й армии, в 1945—1946 годах —  опять в 40-й армии.

 После Победы в 1946—1950 —  секретарь по кадрам 
и членом Оргбюро ЦК КПУ. В 1950—1951—1-й се-
кретарь Одесского обкома партии. В 1951—1953 —  
заместтель Министра госбезопасности СССР по ка-
драм. В 1953—1955—1-й секретарь Одесского 
обкома партии.

С 1955 до ноября 1960 —  посол СССР в Румын-
ской Народной Республике. В ноябре 1960 —  мае 1962 —  посол СССР 
в Югославии (Федеративной Народной Республики Югославии). 
В 1962—1985 —  начальник Главного политического управления Са 
и ВМФ. В мае 1985 переведён в Группу Генеральных инспекторов.

Награды:
�n Четыре ордена ленина.
�n Орден Октябрьской Революции.
�n Четыре ордена Красного Знамени.
�n Орден Богдана Хмельницкого.
�n Два Ордена Отечественной войны I степени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Три Ордена Красной Звезды.
�n Орден «За службу Родине в ВС СССР» III степени.
�n Медали и иностранные награды.

 Ермоленко Дмитрий Владимирович (1923—
1986) —  советский социолог и философ. Ранг Чрез-
вычайного и Полномочного Посла. Доктор филосов-
ских наук. Профессор. В 1950 окончил МГИМО, 
в 1953 —  аспирантуру МГИМО. Владение языками: 
английский и французский.

Родился в 1923 в г. Москва. В 1941 окончил 324 
среднюю школу г. Москвы. 1 июля 1941 выехал на строительство обо-
ронительных сооружений Западного фронта (Смоленская область). 
После выполнения работ в августе 1941 вернулся в Москву, где 2 но-
ября вступил в РККа. Участвовал в боевых действиях на Западном 
фронте, в составе мотострелкового батальона 32-й танковой бригады 
в январе-феврале 1942. В феврале 1942 в боях под г. Юхновом был 
контужен и обморожен. После контузии и излечения в госпиталях 
в Москве и Куйбышевской области был направлен в 24 Отдельный 
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батальон выздоравливающих, где работал (одновременно с лечением) 
исполняющим обязанности заместителя политрука 3-й роты. В мае 
1942 был направлен в артиллерийское училище под Пензой, где, 
будучи курсантом, являлся командиром отделения. Получил звание 
лейтенанта. С июня 1943 до демобилизации из рядов Красной армии 
был командиром взвода курсантов. В РККа оставался до июня 1945 г., 
когда был уволен по состоянию здоровья.

В 1945 поступил в МГИМО, который в 1950 окончил с отличием 
и был оставлен в аспирантуре по кафедре философии. С октября 1950 
начал вести семинарские занятия со студентами, одновременно, учился 
в аспирантуре. С октября 1951 по июнь 1953 вёл семинарские занятия 
в вечернем Университете марксизма-ленинизма (филиал при парткоме 
МИД СССР). В июне 1953 защитил кандидатскую диссертацию и был 
оставлен на работе в МГИМО в качестве старшего преподавателя кафе-
дры философии. В марте 1956 —  доцент по этой же кафедре. В декабре 
1959 назначен заместителем директора института по учебной работе, 
а затем (с 1965)- проректором по учебной работе МГИМО. Являлся чле-
ном философской секции Научно-технического совета Министерства 
высшего и среднего социального образования. Опубликовал брошюру 
и ряд статей о критике современной буржуазной философии, в том 
числе в журналах «Коммунист» и «Вопросы философии».

В 1969—1985 —  главный советник, заведующий отделом Управле-
ния по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР. 
Стал признанным специалистом в области социологических проблем 
международных отношений. В марте 1982 присвоен ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. Неоднократно был членом делегаций 
СССР на важных международных мероприятиях. Принимал участие 
в переговорах и консультациях с представителями МИД зарубежных 
стран; выезжал также в кратковременные загранкомандировки по ли-
нии академии наук СССР. автор более 150 научных работ, в том числе 
пяти монографий. Член авторских коллективов ряда академических 
изданий. С 1985 —  отставка.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали. 
Болгарский орден «Кирилла и Мефодия», болгарская медаль «25 лет 
народной власти», монгольская медаль «Дружба».
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 Ермошин Павел Константинович (1907—1989) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1930 окончил Казанский (Восточ ный) 
педагогический институт (Институт марк  сизма-
ленинизма), в 1941 —  ВДШ НКИД. Владел английским 
языком.

Родился в 1907 в деревне Малое Корево лысков-
ского района Горьковской области. С 1918 по 1925 воспитывался 
и учился в I Нижегородской Школе-Коммуны. В 1924—1926 —  на ком-
сомольской работе в Нижнем Новгороде и Казани. В 1926—1930 —  
студент Казанского (Восточного) педагогического института. В 1930—
1932 —  преподаватель истории в средних учебных заведениях 
Казани (школы №№ 8 и 22). В 1932 призван в ряды РККа: служил 
в 4 Туркестанском стрелковом полку в г. Коканде и г. Василькове. 
После сдачи экзамена на звание командира взвода запаса, был де-
мобилизован. В 1933—1934 был инспектором-методистом и руко-
водителем методической группы в Наркомлегпроме Татарской аССР. 
Одновременно преподавал политэкономию в ряде (1934—1939) ВУЗов 
Казани. В 1937—1939 —  преподаватель политэкономии в Казанском 
финансово-экономическом институте. В 1939 решением ЦК ВКП(б) 
направлен в Высшую дипломатическую школу; в 1939—1941 —  слу-
шатель ВДШ НКИД.

Ушёл добровольцем на фронт. В 1941—1943 —  служба в РККа: 
политрук, комиссар батальона, старший инструктор политотдела 166 
стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Имел ранение в ногу 
в 1942. Был отозван в распоряжение НКИД.

 В 1943—1945 —  стажировка в Центральном ап-
парате, затем командировка в миссию СССР в Но-
вой Зеландии. После возвращения в Москву 
в 1950—1952 сначала во II Европейском отделе 
МИД СССР, потом —  помощник заместителя Мини-
стра иностранных дел Гусева Ф. Т. В 1952—1954 —  
командировка в посольство СССР в Королевстве 

Швеция. В 1954—1958 —  посланник, посол СССР в Исландии; вы-
двинул предложение о проведении в Исландии летом 1955 г. со-
ветской промышленной выставки, которая сыграла положительную 
роль в деле двусторонних отношений. После возвращения два года 
был на ответственной работе во II Европейским отделом МИД. 
В 1960—1968 —  посол СССР в Республике Кипр. В 1969—1974 —  
председатель советской делегации в совместной Советско-Турец-
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кой комиссии по редемаркации госграницы. После отставки в мае 
1974 продолжал оставаться председателем советской делегации 
в совместной Советско-Турецкой комиссии по редемаркации гос-
границы.

Награды:
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Медали: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Юбилейные 
медали.

 Ерофеев Владимир Иванович (1920—2011) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1941 окончил 1-й Московский Го-
сударственный пединститут иностранных языков. 
Владел английским, шведским, французским и не-
мецким языками.

Родился в 1920 в г. ленинград. В 1938 поступил 
на филологический факультет ленинградского Государственного 
университета, где обучался на романо-германском цикле. Был про-
форгом курса. В октябре 1939 по решению ленинградского горкома 
ВлКСМ был направлен на учёбу в Москву на Курсы переводчиков 
при ЦК ВКП(б). Обучался на французском отделении. В сентябре 
1941 окончил Курсы с отличием и сдал экстерном за 1-й Московский 
Государственный институт иностранных языков, получив диплом 
о высшем образовании и специальность референта-переводчика 
французского языка.

В сентябре-октябре 1941 обучался на военном факультете Мо-
сковского института Востоковедения на турецком отделении, откуда 
был направлен в распоряжение Генштаба РККа, где работал перевод-
чиком с октября 1941 по февраль 1942. В феврале 1942 направлен 
на работу в ТаСС где работал редактором отдела радиопрослуши-
вания иностранных радиопередач по май 1942. В апреле 1942 был 
мобилизован и служил радистом в 57 Особом запасном батальоне 
связи Московского военного округа (был редактором «Боевого лист-
ка»), где служил по июль 1942, когда был направлен в распоряжение 
НКИД СССР.

С июля по сентябрь 1942 стажировался в I Европейском отделе 
НКИД СССР в г. Куйбышеве. Затем в октябре 1942 был направлен 
на загранработу в Королевство Швеции. В августе 1944 был отозван 
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в Центральный аппарат. В декабре 1944 —  августе 1946 —  в Секрета-
риате Народного комиссара иностранных дел. В августе 1946 —  мае 
1949 —  в Секретариате Министра иностранных дел В. М. Моло-
това. В апреле 1949 в связи с переходом В. М. Молотова в Совет 
Министров СССР был назначен его помощником и там. В марте 
1955 переведён обратно в МИД СССР на должность помощника 
Министра иностранных дел. В августе1955 направлен в посольство 
СССР во Французской Республике. С август 1959 —  в руководстве 
I Европейским отделом МИД. 

 В 1960 входил в состав группы советников-экс-
пертов во время поездки Н. С. Хрущёва во Францию. 
В декабре 1962 —  августе 1966 —  посол СССР в Ре-
спублике Сенегал и по совместительству (с августа 
1965) в Гамбии. С октября 1966 —  главный советник 
Управления по планированию внешнеполитических 
мероприятий (УПВМ) МИД СССР. В марте 1970 —  июне 

1975 —  заместитель директора Секретариата ЮНЕСКО в Париже. 
В октябре 1975 назначен постоянным представителем СССР при 
международных организациях в Вене, австрийская Республика. В мае 
1979 —  мае 1988 —  в руководстве УПВМ МИД. Неоднократно прини-
мал участие в подготовке документов и материалов для переговоров 
на высшем уровне, к совещаниям ПКК и КМИД государств-участников 
ОВД. С мая 1988 —  отставка.

Награды:
�n Три Ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть».

Ж
 Жуков Владислав Петрович —  советский дипло-

мат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
В 1955 окончил МГИМО. Владел английским и араб-
ским языками.

Родился в 1926 в селе Субботники Гагаринского 
района (Кармановского района) Смоленской области. 
В 1929 семья переехала в Новосибирскую область, 
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Барабинский район. В 1931 отца послали на учёбу в Москву. С 1933 
по 1934 жил с матерью в селе Шарапово Звенигородского района 
Московской области. Осенью 1941 вместе с матерью и братом были 
эвакуированы в алма-атинскую область. Осенью 1943 семья вернулась 
на прежнее место жительства в Московскую область.

В конце ноября 1943 призван в ряды РККа. В мае 1943 –январе 
1945 —  радист 240 Отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 
Центрального фронта ПВО. В январе 1945 —  мае 1946 —  радиоопе-
ратор 36 Отдельной зенитно-артиллерийской бригады 1940 зенит-
но-артиллерийского полка.

В мае 1946 —  сентябре 1950 —  старший радиомастер, в/ч 68054 
(ст.Кубинка Калининской ж/д Московской области). В 1950 посту-
пил в Московский институт востоковедения, где учился до июля 
1954, а затем был переведён в МГИМО, который и окончил в 1955. 
Сразу по окончании института в августе 1955 находился в крат-
ковременной командировке в Румынской Народной Республике 
по линии ЦК КПСС. В ноябре 1955 —  марте 1958 —  в посольстве 
СССР в Сирии. В марте 1958 —  июне 1961 —  в генеральном кон-
сульстве СССР в Дамаске, Объединённая арабская Республика. 
В июне 1961 —  сентябре 1963 —  в Отделе стран Ближнего Восто-
ка МИД СССР. В сентябре 1963 —  апреле 1964 —  командировка 
в посольство СССР в Ираке. В апреле 1964 —  феврале 1966 —  со-
трудник Отдела стран Ближнего Востока МИД СССР. В феврале 
1966 —  апреле 1971 —  командировка в посольство СССР в ливане. 
В мае 1971 —  феврале 1977 —  советник, заведующий сектором 
Отдела стран Ближнего Востока МИД СССР. В феврале 1977 —  
январе 1979 —  генеральный консул СССР в алеппо, Сирийская 
арабская Республика. В декабре 1978- марте 1982 —  посол СССР 
в Демократической Республике Судан. В апреле 1982 присвоен 
ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1982—1986 —  посол 
СССР в НДР Йемен. В октябре 1986 —  июне 1987 —  на ответствен-
ной должности в Управлении стран Ближнего Востока и Северной 
африки МИД. С июня 1987 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали и многие 
другие награды.
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 Жуковский Игорь Назариевич (1918—1997) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посланника 1 класса. В 1941 окончил Мо-
сковский областной педагогический институт, 
в 1952 —  ВДШ МИД СССР. Владел французским и ту-
рецким языками.

Родился в 1918 в г. Киев. В 1923 переехал с ма-
терью в г. Ярославль. После окончания десятилетки в 1936—1938 —  
художник дома Красной армии, руководитель оркестра народных 
инструментов Военно-хозяйственного училища (г. Ярославль). В 1938—
1941 —  студент Московского областного педагогического института 
(литературный факультет).

Добровольцем ушёл на фронт. В июле-сентябре 1941 —  курсант 
Военно-политического училища Московского военного округа. В сен-
тябре-ноябре 1941– замполитрука 202 стрелковой дивизии, с ноя-
бря 1941 по июль 1942 —  политрук разведывательного взвода 1317 
стрелкового полка на Северо-Западном фронте. В 1942—1943 —  ли-
тературный сотрудник дивизионной г. «Призыв к победе» на Севе-
ро-Западном фронте. В марте 1943 после болезни и прохождения 
госпитальной комиссии был признан ограниченно годным и оставлен 
в тыловых частях (г. Ярославль). В июне-октябре 1943 —  начальник 
клуба госпиталя № 3018 МВО; в ноябре 1943 —  марте 1944 —  заме-
ститель начальника по политчасти госпиталя № 5364 МВО. В апреле 
1944- октябре 1945 —  агитатор политотдела спецчастей Ярославского 
гарнизона МВО. С ноября 1945 по личной просьбе переведён на работу 
в Ярославский гарнизонный Дом офицера начальником библиотеки.

В августе 1946 Политуправлением ВС СССР направлен в распоря-
жение МИД СССР для оформления стажёром Центрального аппарата. 
До ноября 1946 —  в Ближневосточном отделе МИД. 10 ноября 1946 
в ЦК ВКП(б) следует запрос от замминидел В. Г. Деканозова с просьбой 
разрешить И. Н. Жуковскому выехать в посольство СССР в Турецкой 
Республике. В 1947—1949 —  работает в посольстве и возвращается 
в Москву. Учитывая положительные характеристики, назначается на ва-
кантную должность атташе Отдела стран Востока, где работает до 1950. 
В 1950—1952 —  слушатель ВДШ МИД. В 1952—1956 —  в генконсульстве 
СССР в Стамбуле, Турецкая Республика. В 1956—1958 —  в посольстве 
СССР в Турецкой Республике. Потом ещё четыре года —  помощник за-
ведующего Отделом Среднего Востока МИД. В 1962—1964 —  генконсул 
СССР в Стамбуле, Турецкая Республика. В 1966—1968 —  в посольстве 
СССР в Тунисской Республике. В 1968—1969 —  советник-посланник 
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посольства СССР в Гвинейской Республике. В 1969—1975 —  посол 
СССР в Дагомее (Народной Республике Бенин). В 1975—1979 —  в От-
деле публикации дипломатических документов МИД СССР. С октября 
1979 —  отставка. После отставки много лет преподавал на Кафедре 
дипломатии в МГИМО.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной во-

йне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали и многие другие медали 
и награды.

З
 Зайцев Григорий Титович (1902—1990) —  совет-

ский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла. В 1930 окончил Московский институт вос-
токоведения им.  Нариманова, в 1938 —  Институт 
красной профессуры, в 1938 —  Высшую школу пар-
торганизаторов при ЦК ВКП(б); в 1941 —  Высшие 
Курсы Усовершенствования комсостава; в 1943 —  

Курсы «Выстрел». Владел английским и персидским (фарси) языками.
Родился в 1902 в с.Черноусово Чернской волости Тульской гу-

бернии. До 1919 жил, учился и работал в родном семье. В 1919—
1922 —  станочник на Тульском оружейном заводе; в 1922—1923 —  
инструктор Чернского земельного управления Тульской области. 
В 1923—1926 —  служба в РККа в 154 кавалерийском полку в качестве 
рядового. После демобилизации устраивается слесарем Подольского 
механического завода Московской области. В 1927—1930 —  студент 
Московского института востоковедения. В 1930—1933 —  директор 
аО «Иранхлопок», Тегеран. В 1933—1935 —  старший научный со-
трудник аграрного института (г. Москва). В 1935—1938 —  слушатель 
института Красной профессуры; в 1938—1941 —  начальник отдела 
Госплана СССР.

В 1941—1943 —  комиссар 14 воздушно-десантной бригады 2 Гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии, начальник политотдела 2 
Гвардейской воздушно-десантной дивизии. В феврале-июле 1943 
принимал непосредственное участие в боевых действиях. В 1943—
1944 —  слушатель Высших академических курсов РККа.
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После окончания с августа 1944 —  заместитель заведующего 
Средне-Восточным отделом НКИД. В ноябре 1944—1949 —  послан-
ник СССР в Ираке. В 1949—1949 —  вновь заместитель заведующего 
Средне-восточного отдела МИД СССР. В 1949—1953 —  посол СССР 
в Королевстве Нидерланды. В 1953—1958 —  руководитель Отдела 
стран Ближнего и Среднего Востока/Отдела стран Ближнего Востока 
МИД СССР. В июле 1958 —  сентябре 1961 —  посол СССР в Иракской 
Республике. В 1961—1963 вновь руководил Отделом стран Средне-
го Востока МИД СССР. В июне 1963 —  декабре 1967 —  посол СССР 
в Иране. В 1967 —  отставка.

Награды:
�n Орден «Знак Почёта»
�n Орден Трудового Красного знамени.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Юбилейные медали и мн.др.

 Захаров Алексей Васильевич (1913—1995) —  
советский государственный деятель, дипломат. Ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1939 окон-
чил Московский институт народного хозяйства им. 
Плеханова, в 1941 —  академию внешней торговли. 
Владел английским языком.

Родился в 1913 в г. Москва. С марта 1929 по сен-
тябрь 1933 —  учетчик-статистик текстильного управления, учётно-ста-
тистического отдела; экономист тарифной секции Центросоюза (г. Мо-
сква). С сентября 1933 по сентябрь 1937 —  экономист, начальник 
планово-финансового сектора Всесоюзной конторы по рабочему 
снабжению в Торфяной промышленности. С сентября 1937 по январь 
1939 —  студент Института народного хозяйства. В феврале-августе 
1939 —  начальник планово-финансового сектора Главного управления 
учебными заведениями Наркомата торговли СССР. С сентября 1939 
по июнь 1941 —  слушатель академии внешней торговли.

После начала Великой Отечественной войны уходит на фронт: 
с июля 1941 по март 1942 —  инструктор политотдела 28 и 43 действу-
ющих армий. В марте 1942 направлен в распоряжение Народного 
комиссариата внешней торговли и до мая 1942 находился в резерве 
отдела кадров Наркомата торговли.

С июня 1942 по май 1947 заместитель начальника участка, руко-
водитель группы учёта, помощник председателя Правительственной 
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закупочной Комиссии СССР в СШа. В 1947—1951 —  заместитель 
начальника учебно-экономического отдела Управления кадров 
Министерства внешней торговли СССР. В 1951—1954 —  замести-
тель министра внешней торговли СССР. В 1954—1955 —  заместитель 
представителя СССР в СЭВ. В 1955—1956 —  заместитель начальника 
Главного управления по внешне-экономическим связям при Совете 
министров СССР. Неоднократно возглавлял советские делегации 
на международных экономических конференциях ООН —  сессиях 
Европейской экономической комиссии и сессиях Экономического 
и Социального Совета.

В 1956 начинается работа во внешнеполитическом ведомстве 
СССР: в 1956—1959 —  заместитель Министра иностранных дел СССР. 
С февраля 1959 по январь 1965 —  посол СССР в Финляндской Респу-
блике. С пятидесятилетием советского посла поздравили как прези-
дент страны У.-К. Кекконен, так и премьер-министр а. Карьялайнен. 
Подобный уровень взаимных отношений свидетельствует о создании 
благоприятных условий и возможностей для дальнейшего укрепления 
и расширения контактов СССР с Финляндией. В 1965—1967 —  руково-
дил Отделом Скандинавских стран МИД СССР. В 1967—1971 —  заме-
ститель постоянного представителя СССР в ООН. С марта 1972 по ок-
тябрь 1976 —  посол СССР в Республике Уганда. В 1976—1983 —  занят 
в III африканском отделе МИД. С ноября 1983 —  отставка.

Награды:
�n Четыре ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден Красной Звезды.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», Медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Юбилейные медали. Орден 
финского льва и и мн.др.

 Зеленов Дмитрий Афанасьевич (1918—1979) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1948 окончил ленинградский по-
литехнический институт им. М.И.Калинина, 
в 1954 —  ВДШ МИД СССР. Владел испанским, немец-
ким и французским языками.

Родился в 1918 в г. Кинешма Иваново-Вознесен-
ской губернии (Ивановской области). После окончания средней шко-
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лы по месту рождения, в 1937 г. поступил на 1 курс ленинградского 
политехнического института им. М.И.Калинина.

С началом Великой Отечественной войны добровольно уходит 
в действующую армию. С сентября 1941 по январь 1942 —  политбоец 
546 стрелкового полка 191 стрелковой дивизии ленинградского 
фронта. В декабре 1941 был ранен и после излечения в госпитале 
Волховского пересыльного пункта с января 1942 по май 1943 —  
заместитель политрука роты, политрук 374 стрелкового полка 
128 стрелковой дивизии Волховского фронта. В боях по прорыву 
блокады ленинграда был ранен вторично и после излечения в го-
спитале вновь вернулся в свой полк. В мае-ноябре 1943 —  слуша-
тель 3 Военной авиашколы (г. Канаш Чувашской аССР). С декабря 
1943 по июнь 1945 —  слушатель Вязниковской военной авиашколы 
лётчиков-истребителей. В сентябре 1944 во время выполнения 
парашютного прыжка с самолёта получил травму голеностопа. 
До июня 1945 находился на излечении, после чего, по распоряже-
нию Отдела кадров Московского военного округа в июне-декабре 
1945 —  лётчик 46 запасного авиаполка (г. алатырь Чувашской аССР). 
В декабре 1945 приказом по Приволжскому военному округу был 
демобилизован.

В феврале-августе 1946 —  секретарь горкома ВлКСМ, г. Кинешма. 
С августа 1946 по март 1948 —  студент ленинградского политехни-
ческого института. С марта 1948 по апрель 1950 —  мастер, прораб, 
заместитель секретаря парткома треста «Стройгаз» (г. Горький). С апреля 
1950 по январь 1951 —  инструктор отдела тяжёлой промышленности 
Горьковского обкома КПСС. Согласно постановлению ЦК КПСС с января 
1951 по сентябрь 1952 —  старший инспектор контрольно-инспекци-
онной группы Горьковского обкома КПСС.

В 1952 поступает в ВДШ МИД (был отличником, фотография находи-
лась на «Доске Почёта»). По окончании Дипшколы в 1954 направляется 
в посольство СССР во Французской Республике. Являлся секретарём 
партийного бюро советской колонии. В декабре 1957 командировка 
завершается и с января 1958 —  в Отделе стран америки МИД СССР. 
В 1960—1961 —  в посольстве СССР в Объединённой арабской Респу-
блике (ОаР). В 1961—1962 —  инструктор ЦК КПСС. В 1962—1965 —  
вновь командировка в посольство СССР во Французской Республике. 
В 1965—1968 —  заведующий отделом Управления кадров МИД СССР. 
С июля 1968 по июнь 1972 —  посол СССР в Центральноафриканской 
Республике. В 1972—1975 —  заместитель начальника Управления 
кадров МИД. С апреля 1975 посол СССР в Республике Коста-Рика. 
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В сентябре 1977 присваивается ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. В апреле 1979 скончался.

Награды:
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За отвагу», «За оборону ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юби-
лейные и другие медали.

 Зенкевичюс Витаутас Миколович —  советский 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1957 окончил ВПШ при ЦК КПСС. Владел не-
мецким и польским языками.

Родился в 1927. В конце 1927 мать переехала в лит-
ву. Семья жила в тяжелейших материальных условиях. 
Мать вынуждена была работать у помещиков и ку-

лаков. Не смотря на такие обстоятельства поступил в Гедрайгяйскую 
прогимназию Укмергского уезда. Значительную часть средств на про-
питание и учёбу зарабатывал сам.

После образования Советской литвы жизнь изменилась —  мать 
получила работу в школе, учёба стала бесплатной. В 1941 вступил 
в ряды ВлКСМ и избран секретарём комсомольской организации 
прогимназии.

В начале войны вместе с другими комсомольцами пытался эвакуиро-
ваться в восточные районы, но из-за недостатка транспортных средств 
эвакуироваться не удалось. Был арестован литовскими буржуазными 
националистами, сильно избит. Просидев несколько дней в подвале 
в г. Укмерге был отпущен вместе с другими несовершеннолетними. 
Но вскоре его выследили как комсомольца и пришлось искать работу 
там, где его не знают. В 1941—1944 —  находился на нелегальном поло-
жении, скрывался от немцев, работал в сельском хозяйстве у частных 
лиц в Укмергском, Утенском, Расейнском районах литвы.

После освобождения от немецко-фашистских оккупантов Укмерг-
ского уезда в 1944 был укомом комсомола направлен на работу 
комсоргом Гедрайгяйской и Вепряйской волостей Укмергского укома 
лКСМ литвы. Кроме организационной, политико-массовой работы 
участвовал в вооружённой борьбе против буржуазных национали-
стов. В 1945—1946 —  помощник секретаря Укмергского укома КП 
литвы. В 1946—1948 —  слушатель двухгодичной партшколы при ЦК 
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КП литвы. В 1948—1949 —  ответственный редактор Мариямпольской 
уездной газеты «Науясис Келяс», г. Капсукас литовской ССР. В 1949—
1952 —  заведующий отделом редакции г. «Тиеса» —  органа КП литвы. 
В 1952—1954 —  заведующий сектором издательств и журналов ЦК 
КП литвы. В 1954—1955 —  начальник Главного управления по охране 
военных и государственных тайн в печати при СМ литовской ССР. 
В 1955—1961 на работе в ЦК КП литвы заместителем заведующего 
отделом пропаганды и агитации. Одновременно читал специальный 
курс теории и практики партийной и советской печати в Вильнюсском 
Госуниверситете имени В. Капсукаса. В 1962—1969 –второй секретарь 
посольства СССР в СШа. В 1969—1977 —  заместитель министра ино-
странных дел литовской ССР. В 1977—1987 —  министр иностранных 
дел литовской ССР.

Награды:
�n Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.».

 Зимянин Михаил Васильевич (1914—1995) —  
советский партийный деятель, дипломат. Ранг Чрез-
вычайного и Полномочного Посла. В 1939 г. окончил 
Могилёвский педагогический институт. Владел фран-
цузским и немецким языками.

Родился в 1914 г. Витебск, Российская империя. 
В 1924 окончил семилетку и уехал в ленинград, где 

работал кондуктором и рабочими паровозоремонтного депо. В 1931 
вернулся в Белоруссию. В Минске стал литературным сотрудником 
газеты «Колхозник Белоруссии» и одноименного издательства. В конце 
1933 поступил на курсы при педагогическом техникуме в г. Витеб-
ске, которые окончил в 1934 г., сдав одновременно экстерном курс 
техникума. Был направлен на педагогическую работу в Ветковский 
район (Гомельская область), где работал в 1934—1936 —  преподава-
телем в средних школах последовательно учителем истории, русского 
языка и литературы в Пыхлавской семилетней школе, директором 
в Савенской семилетней школе, а затем учителем русской литературы 
и истории в Ветковской средней школе. В 1936 призван на службу 
в РККа. Службу проходил в 5 железнодорожном полку в 1936—1938. 
Служил последовательно красноармейцем, младшим командиром, 
заместителем политрука, работал в полковой газете «Сталинец», а за-
тем преподавал на окружных курсах политработников. В 1938 был 
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уволен в запас и поступил учиться на IV курс исторического факультета 
Могилевского пединститута, где учился ранее заочно. В январе 1939 
избран секретарём Могилёвского горкома лКСМ Белоруссии; в 1939 
после учёбы избран секретарём обкома лКСМ Белоруссии по пропа-
ганде, а затем —  первым секретарём обкома лКСМ Беларуси. В 1940 
был избран 1-м секретарём ЦК лКСМ Белоруссии и работал в этой 
должности до мая 1946, когда был отозван на партийную работу.

 С началом Великой Отечественной войны вел 
работу по налаживанию деятельности комсомоль-
ского подполья и эффективного функционирования 
подпольных комсомольских органов на оккупиро-
ванной фашистами территории. Имеет большие за-
слуги в развёртывании партизанской борьбы в Бе-
лоруссии. Выполнял ряд специальных заданий ЦК 

КП Белоруссии и Политуправления РККа на фронтах и в тылу про-
тивника.

 В 1946 в течение года работал 2-м секретарём 
Гомельского обкома ЦК КП Белоруссии, а в конце 
1946 назначен министром просвещения БССР. 
В 1947—1953 —  секретарь, 2 секретарь ЦК КП Бело-
руссии. В 1952—1956 и в 1966—1989 —  член ЦК КПСС 
(в 1956—1966 —  член ЦРК КПСС). В 1953—1956 —  за-
ведующий IV Европейским отделом МИД СССР. В 1956 

назначается послом в Демократическую Республику Вьетнам. Рабо-
тает в Ханое до 1958 г. После возвращения в Центральный аппарат 
является заведующим Дальневосточным отделом МИД. В 1960—1965 —  
посол СССР в Чехословацкой Социалистической Республике. В 1965 
становится заместителем Министра иностранных дел СССР. Однако, 
вскоре утверждается на должность главного редактора газеты «Прав-
да». Этот пост покинул в 1976 г. В 1966—1976 —  председатель прав-
ления Союза журналистов СССР; в 1976—1987 —  секретарь ЦК КПСС. 
С 1987 —  на пенсии.

Награды:
�n Герой социалистического труда.
�n Пять орденов ленина.
�n Орден Отечественной войны I степени и другие ордена.
�n Медали: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные и многие 
другие медали.
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И
 Игнатьев Алексей Алексеевич (1877—1954) 

русский и советский военный деятель, дипломат, пи-
сатель. Граф из рода Игнатьевых. Полковник. Участник 
русско-японской войны 1904—1905 гг. Принял Ок-
тябрьскую социалистическую революцию и перешел 
на сторону советской власти. В 1894 окончил Влади-
мирский Киевский кадетский корпус, в 1896 —  Па-

жеский корпус. В 1902 окончил Николаевскую академию Генштаба.
В 1902—1903 обучался в Офицерской кавалерийской школе; 

в 1903—1904 —  командир эскадрона в лейб-гвардии Уланском Ея 
Величества полку; в 1904—1905 —  участник Русско-японской войны. 
В 1905—1908 —  офицер для особых поручений при штабе Гвардейского 
корпуса, штаб-офицер для особых поручений штаба 1-го армейского 
корпуса. В 1908—1911 —  военный агент в Дании, Швеции и Норвегии. 
1912—1917 —  военный агент во Франции; одновременно предста-
витель русской армии при французской главной квартире. Во время 
I Мировой войны возглавлял службу по размещению военных заказов 
во Франции и поставкой их в Российскую Империю. После Октябрь-
ской революции перешёл на сторону Советской власти, оставался 
во Франции. В 1925 году передал советскому правительству денеж-
ные средства, принадлежавшие России (225 млн. франков золотом) 
и вложенные на его имя во французские банки. Работал в советском 
торговом представительстве в Париже.

В 1937 г. вернулся в СССР. Служил в РККа, работал в военных учеб-
ных заведениях: инспектор и старший инспектор по иностранным 
языкам Управления военно-учебных заведений РККа, начальник кафе-
дры иностранных языков Военно-медицинской академии. В 1940 году 
принят в Союз писателей СССР. С октября 1942 года —  старший ре-
дактор военно-исторической литера-
туры Военного издательства НКО СССР. 
С 1947 —  отставка.

Награды:
�n Орден Святой анны IV степени с над-

писью «За храбрость».
�n Орден Святого Станислава III сте-

пени.
�n Орден Святого Владимира IV степени.
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�n Орден Святого Станислава II степени с мечами.
�n Орден Святой анны II степени.
�n Орден Святого Владимира III степени.
�n Медаль «За Победу над Германией в Великой Отеченственной 

войне 1941—1945 гг.». Юбилейные медали, иностранные награды.

 Илларионов Сергей Иванович (1923—2015) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1952 окончил Военный институт 
иностранных языков (ВИИЯ), в 1961 —  ВДШ, в 1972 —  
МГУ, в 1977 —  Курсы руководящих дипкадров при 
Да МИД СССР. Профессор. Кандидат экономических 
наук. Владел английским, немецким, испанским 

и польским языками.
Родился в 1923 в г. лисичанск (Пролетарск) Ворошиловградской 

(луганской) области. В 1930 от туберкулёза скончался отец и после 
его смерти жил вместе с матерью сначала в г. Борисоглебске Ба-
лошевской области, а затем в Харькове. В 1941 закончил 10 класс 
средней школы.

3 июля 1941 добровольно вступил в РККа и был направлен на учё-
бу в ленинградское артиллерийско-техническое училище зенитной 
артиллерии, которое вскоре эвакуировалось в г. Томск. Военное 
училище закончил в октябре 1942 и после кратковременного пре-
бывания в резерве вместе со вновь сформированной частью был 
направлен на Карельский фронт. Часть принимала участие в боях 
с авиацией противника. В 1942—1945 —  техник по приборам 361 
зенитно-артиллерийского полка и начальник артиллерийской ма-
стерской 746 зенитно-артиллерийского полка на Карельском фронте. 
После выхода Финляндии из войны продолжил службу в воинской 
части на территории КФССР, а в 1946 —  переведён в Северную груп-
пу войск: в 1945—1946 —  начальник артснабжения 437 отдельного 
зенитно-артиллерийского дивизиона (г. Кемь, Карельской аССР); 
в 1946—1947 —  начальник артиллерийского снабжения 1984 зенит-
но-артиллерийского полка Северной группы войск.

В августе 1947 —  июле 1952 —  слушатель Военного института ино-
странных языков Советской армии; в июле 1952 —  июне 1955 —  секре-
тарь партбюро факультета Военного института иностранных языков 
Советской армии; в июне 1955 —  августе 1956 —  старший инструктор 
политотдела Военного института иностранных языков Советской 
армии, г. Москва.
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В августе 1956 —  феврале 1958 работал в Комитете информации при 
МИД СССР. В феврале 1958 —  сентябре 1959 —  помощник начальника 
Управления по проблемам ограничения вооружений и разоружения МИД 
СССР. В сентябре 1959 —  августе 1961 —  слушатель ВДШ МИД СССР. В ав-
густе 1961 —  ноябре 1965 —  командировка в посольство СССР Республике 
Индии. В декабре 1965 —  январе 1973 —  инструктор Отдела заграничных 
кадров ЦК КПСС. В январе 1973 —  сентябре 1976 —  советник-посланник 
посольства СССР в Исламской Республике Пакистан. В сентябре 1976 —  
сентябре 1977 —  слушатель Курсов усовершенствования руководящих 
дипломатических кадров при Да МИД СССР. В сентябре 1977 —  январе 
1978 —  на ответственной работе (эксперт) в Ца. В январе 1978 —  июле 
1985 —  проректор по учебной работе Дипломатической академии МИД. 
Являлся инициатором ряда ценных начинаний, способствующих даль-
нейшему совершенствованию учебного процесса и подготовке дипло-
матических кадров для МИД СССР и братских социалистических стран. 
В 1984 Указом Президиума Верховного Совета СССР С. И. Илларионову 
присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
В июле 1985 —  августе 1989 —  посол СССР в Объединённой Республике 
Танзании. С декабря 1989 —  отставка.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Медали: «За оборону Советского Заполярья», «За боевые заслу-

ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Юбилейные и многие другие медали.

 Ильин Иван Степанович (1918—1998) —  советский 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1949 окончил Воронежский Государственный 
педагогический институт, в 1953 —  ВДШ МИД. Владел 
французским, румынским и болгарским языками.

Родился в 1918 в селе Докторово Водопьянов-
ского района Воронежской области. В 1928 вместе 

с родителями переехал в г. Новороссийск, а в 1929 —  в Воронеж. Отец 
работал токарем на паровозо-ремонтном заводе, а мать —  уборщи-
цей в столовой. В сентябре 1934- сентябре 1937 —  студент рабфака 
при Воронежском университете. В сентябре 1937 —  сентябре 1938 —  
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бухгалтер Воронежского облисполкома. С марта 1938 —  инструктор 
Воронежского обкома ВлКСМ.

В сентябре 1939 призван в ряды РККа, где находился до ноября 1945. 
В сентябре 1939 —  ноябре 1940 —  курсант полковой школы, командир 
орудия 256 артиллерийского полка. В ноябре 1940 —  сентябре 1942 —  
помощник командира взвода, командир взвода 607 артиллерийского 
полка. В сентябре 1942 —  ноябре 1944 —  командир взвода, командир 
батареи, начальник штаба 68 артиллерийского полка 75 стрелковой 
дивизии. В ноябре 1944 —  декабре 1945 —  командир батареи, помощ-
ник начальника штаба 1220 артполка 18 артиллерийской дивизии 2 
Белорусского фронта (с сентября 1945—1-го Белорусского фронта).

После демобилизации в звании капитана с января 1946 до сентя-
бря 1948 работал заместителем заведующего отделом Воронежского 
облисполкома. Затем был направлен на учёбу в областную партийную 
школу, которую окончил в 1949. Одновременно завершил заочное 
обучение в Педагогическом институте. С 1949 работал в группе Го-
сконтроля по Воронежской области министерства Госконтроля СССР. 
С марта 1950 переведён на работу в Облисполком заместителем 
заведующего отделом культпросветработы.

В 1951—1953 —  слушатель ВДШ МИД СССР. В сентябре-ноябре 1953 
начал работать в IV Европейском отделе МИД СССР. С ноября 1953 
по сентябрь 1954 —  вице-консул консульства СССР в г. Варна (тогда носил 
имя И. В. Сталина), Народная Республика Болгария (НРБ). «Установил 
деловые связи с руководящими работниками Сталинского и Коларов-
градского административных округов, входивших в консульский округ. 
В обращении с болгарами вежлив и тактичен, пользуется у них уваже-
нием» —  сказано в характеристике. В 1954—1959 —  в посольстве СССР 
в Румынии (при после а. а. Епишеве). По возвращении из загранкоман-
дировки в 1959—1961 —  в V Европейском отделе МИД СССР. В 1961—
1965 —  командировка в посольство СССР в НРБ. В 1965—1967 —  вновь 
в V Европейском отделе МИД СССР. В 1967—1971 —  советник-посланник 
посольства СССР в Румынии. В 1971—1975 —  на ответственной работе 
в Ца. В январе 1975 —  мае 1979 —  посол СССР в Республике Дагомея 
(с 1975 —  в Народной Республике Бенин). В ноябре 1977 Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР И. С. Ильину присвоен дипломатический 
ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. С июля 1979 —  отставка.

Награды:
�n Орден Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны I степени.
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�n Орден Красной Звезды.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Юбилейные и многие другие медали.

 Ильичёв Иван Иванович (1905—1983) —  совет-
ский дипломат, генерал-лейтенант в отставке. Ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла.

В 1938 окончил Военно-политическую академию 
им.  Толмачева (впоследствии им. ленина) в ленин-
граде. Владел немецким языком.

Родился в 1905 в деревне Наволок Калужского 
уезда Калужской губернии. В 1919—1924 —  ученик столяра элек-
тромеханических мастерских службы движения станции Калуга За-
падной железной дороги. В 1924—1925 —  секретарь ячейки ВлКСМ 
электротехнических мастерских службы движения станции Калу-
га Западной железной дороги. 1925—1926 —  секретарь месткома 
электротехнических мастерских службы движения станции Калуга 
Западной железной дороги. В 1926—1927 —  заведующий экономиче-
ским отделом, ответственный секретарь Калужского райкома ВлКСМ. 
В 1927—1929 —  заведующий экономическим отделом, ответственный 
секретарь Калужского губернского комитета ВлКСМ. В 1929—1929 —  
заведующий деревенским отделом, член оргбюро ЦК ВлКСМ по За-
падной области, г. Смоленск. В 1929—1931 —  старший инструктор 
по комсомольской работе Политуправления Белорусского военного 
округа, г. Смоленск. В 1931—1934 —  военный комиссар 81 Стрелкового 
полка 27 Стрелковой дивизии, г. Витебск. В 1934—1938 —  слушатель 
Военно-политической академии им. ленина.

В 1938—1941 —  начальник политического отдела 5 Управления 
Генерального Штаба Красной армии. В 1941—1942 —  заместитель 
начальника управления Генштаба РККа. В 1942—1942 —  военный 
комиссар Главного управления Генштаба Красной армии. В 1942—
1945 —  начальник Главного управления Генштаба Красной армии. 
В 1945—1946 —  первый заместитель начальника Главного управления 
Генштаба Красной армии.

В 1946—1947 —  заместитель начальника Главного управления 
Генштаба Вооружённых сил СССР. В 1947—1948 —  в распоряжении 
Комитета информации при Совете Министров СССР. В 1949—1952 —  
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заместитель политического советника СКК в Германии. В 1952—1953 гг. 
возглавлял дипломатическую миссию в Германской Демократической 
Республике. В связи с этим Председатель Президиума Верховного Со-
вета СССР Н. М. Шверник обратился к президенту ГДР Вильгельму Пику 
с письмом, в котором выражается уверенность, что «существующие 
дружественные отношения между Союзом Советских Социалистиче-
ских Республик и Германской Демократической Республикой будут 
и в дальнейшем развиваться на благо народов наших государств 
и в интересах укрепления мира во всём мире». В 1953—1956 —  посол 
СССР в австрийской Республике. В 1956—1966 —  заведующий III Евро-
пейским отделом МИД СССР, член коллегии МИД СССР. В 1966—1968 —  
посол СССР в Королевстве Дания. В 1968—1975 —  на ответственной 
должности в Ца. В декабре 1975 —  отставка.

Награды:
�n Орден ленина
�n Орден Октябрьской Революции.
�n Два ордена Красного Знамени.
�n Орден Кутузова I степени
�n Орден Отечественной войны I степени
�n Два Ордена Трудового Красного Знамени.
�n Два ордена Красной Звезды.
�n Многочисленные медали.

 Илюхин Иван Алексеевич (1916—2001) —  совет-
ский дипломат, Ранг Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла. В 1941 окончил Военный институт ино-
странных языков, в 1951 —  Всесоюзную академию 
внешней торговли. Владел английским и немецким 
языками.

Родился в 1916 в деревне Бельково Бронницкого 
района Московской области в крестьянской семье; отец был колхоз-
ником. До переезда в Москву в 1930 проживал по месту рождения, 
где учился в начальной школе, затем в неполной средней школе. 
В апреле 1931 поступил учеником слесаря на завод «Динамо» име-
ни С. М. Кирова, где работал до января 1932. Уволился в связи с со-
кращением штатов. С февраля по март 1933 работал испытателем 
аппаратов на заводе «Форвард». Одновременно с работой посещал 
вечерние курсы шоферов, по окончании которых был направлен 
в марте 1933 водителем на автобазу № 1 Метростроя, (г. Москва). 
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Работал на автобазе Метростроя до августа 1935. 13 сентября 1935 
поступил на рабфак, а потом стал студентом Московского пединститута 
иностранных языков; учился в нём до февраля 1940.

В этот период создавался Военный институт иностранных языков 
РККа, куда был зачислен слушателем 13 февраля 1940. Одновременно 
был мобилизован в Красную армию. Окончил ВИИЯ в августе 1941. 
Сразу получил назначение на работу в Генеральный штаб Народного 
комиссариата обороны референтом, старшим референтом, помощни-
ком начальника отдела 2 Главного управления Генштаба наркомата 
обороны. В июле 1945 командирован по линии Министерство внешней 
торговли СССР на работу в Управление репараций Советской воен-
ной администрации в Германии (г. Берлин). Работал в Управлении 
репараций до сентября 1948 в качестве старшего референта отдела 
экономической информации СЭВ.

В сентябре 1948 поступил учиться во Всесоюзную академию внеш-
ней торговли при Министерстве внешней торговли СССР. Закончил 
академию в июне 1951 по специальности экономист внешней тор-
говли. По окончании учёбы был направлен в августе 1951 на работу 
в Совет Экономической Взаимопомощи (финансово-экономический 
орган социалистических стран).

В мае 1956 откомандирован в распоряжение МИД и направлен 
на работу в Вену в посольство СССР в австрийской Республике. Ко-
мандировка продлилась до августа 1961. С октября 1961 —  в Ца МИД. 
В октябре 1963 рекомендован на работу советником-посланником 
посольства СССР в Румынской Народной Республике. В 1967—1978 —  
заместитель заведующего V Европейского отдела МИД; много работает 
над изучением проблем взаимоотношений между социалистическими 
странами и укреплений дружественных связей между ними. В августе 
1978 Указом Президиума Верховного Совета СССР назначен послом 
СССР в Тоголезской Республике. Спустя четыре год И. а. Илюхину 
присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. С февраля 
1985 —  отставка.

Награды:
�n Три ордена «Знак Почёта» (первый в 1944).
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные и многие 
другие медали.
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К
 Кабошкин Владимир Фёдорович (1918—1992) —  

советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1948 окончил Московскую сель-
скохозяйственную академию им.  Тимирязева, 
в 1951 —  ВДШ МИД. Владел арабским и французским 
языками.

Родился в 1918 в с.Кадино Монастырщинского 
района Смоленской области в семье крестьянина. В 1934 после окон-
чания Бохотской семилетней школы рабочей молодёжи, поступил 
в Горецкий землеустроительный техникум (г. Горки, БССР). Окончил 
учебное заведение на отлично и в числе 5% отличников был послан 
для продолжения учёбы в Белорусский сельхозяйственный институт. 
Во время учёбы ежегодно в летний период работал по специальности.

В июле 1941 добровольно ушёл в ряды Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии, где находился в период 1941 в 78 артиллерийском полку; 
в 1942 —  младший сержант 7 воздушно-десантного корпуса. С августа 
1942 до ноября 1945 —  на Южном, а затем на 3 Украинском фрон-
те —  сержант, старший сержант 34 гвардейской стрелковой дивизии. 
Во время военных действий против немецких захватчиков участвовал 
в боях на дальних подступах к Сталинграду, в Освобождении Элисты, 
Сталино, во взятии Бухареста, Будапешта, Вены.

В ноябре 1945 демобилизован из Красной армии и в декабре 
этого же года поступил на 3 курс экономического факультета Мо-
сковской сельскохозяйственной академии им.  Тимирязева. Был 
избран и работал председателем профкома факультета, членом 
партийного бюро, заместителем секретаря партбюро. В учёбе от-
личник, сталинский стипендиат. Окончил академию в апреле 1948 
и был оставлен в аспирантуре на кафедре экономики сельского 
хозяйства.

Из аспирантуры был направлен на учёбу в Высшую Дипломатиче-
скую школу МИД СССР. В 1951—1953 —  атташе Отдела стран Ближнего 
и Среднего Востока МИД. Как член партбюро отдела интересовался 
условиями жизни и работы товарищей и вёл большую работу в об-
ласти партийного просвещения в отделе. В 1951—1952 принимал 
участие в составлении сборника «Высказывания классиков марксиз-
ма-ленинизма об арабских странах», а также сборника «Советская 
пресса о Сирии и ливане с 1917 по 1940». В 1953—1957 —  команди-
ровка в посольство СССР в ливане. В 1957—1959 —  вновь работает 
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в Отделе стран Ближнего Востока МИД. В 1959—1968 —  сотрудник 
Международного отдела ЦК КПСС по странам Северной африки. 
С октября 1968 по январь 1971 —  советник посольства СССР в ал-
жирской Народной Демократической Республике. По итогам своего 
пребывания в алжире «За плодотворную работу по укреплению 
дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и алжиром» 
посол В. Грузинов объявил В. Ф. Кабошкину благодарность. С февраля 
1971 вновь —  референт Международного отдела ЦК КПСС по странам 
африки и Ближнего Востока. С июня 1972 —  советник-посланник 
посольства СССР в Сирийской арабской Республике. В июле 1975 
вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о назначении 
В. Ф. Кабошкина послом СССР в Народной Демократической Респу-
блике Йемен. В октябре 1978 посол за заслуги на дипломатической 
работе был награждён орденом Дружбы народов, а в ноябре 1978 
освобождён от обязанностей посла в НДРЙ. С марта 1979 в Отделе 
стран Ближнего Востока МИД СССР. 7 сентября 1979 Президиум 
Верховного Совета СССР назначил В. Ф. Кабошкина послом СССР 
в Греческой Республике. В Греции работал до августа 1984. В апреле 
1985 —  отставка.

Награды:
�n 2 Ордена Красной Звезды.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Медаль «За отвагу».

 Каплин Анатолий Степанович (1920—1979) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1941 окончил Горьковский педин-
ститут, в 1945 —  ВДШ. Владел английским, немецким, 
французским и датским языками.

Родился в 1920 в г. Семенов Нижегородской гу-
бернии в семье военнослужащего (отец работал 

начальником Всевобуча Семёновского уезда). В 1927 в г. Семёнове 
поступил учиться в среднюю школу, которую окончил уже в г. Горьком, 
куда семья переехала на жительство в 1933 в связи с переводом отца 
по службе. В 1937 был зачислен без вступительных экзаменов (как 
отличник) студентом ленинградского Государственного Университета, 
на историческом факультете которого учился один год. Осенью 1938 
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по болезни был вынужден перевестись учиться в Горьковский педаго-
гический институт (по месту жительства семьи). Институт (сталинский 
стипендиат) закончил с отличием в июле 1941.

В июле 1941 призван в Красную армию. До ноября 1941 учился 
на Курсах воентехников при артиллерийской ордена ленина академии 
РККа им. Дзержинского. Окончил Курсы досрочно и был направлен 
в распоряжение командира 23 Воздушно-десантной бригады на За-
падном фронте, где служил начальником артиллерийского снабжения 
1 батальона. В феврале 1942 по болезни был уволен в запас. С марта 
по ноябрь 1942 работал преподавателем (истории) в Горьковском 
электро-техническом техникуме. С ноября 1942 по сентябрь 1943 —  
аспирант кафедры всеобщей истории Горьковского Государственного 
пединститута. В сентябре 1943 поступил в Высшую Дипломатическую 
школу НКИД СССР.

В июле 1945 был командирован на загранработу в миссию СССР 
в Дании. С марта 1947 по март 1951 —  в V Европейском отделе МИД 
СССР. В марте 1951 выехал в Стокгольм в качестве первого секретаря 
посольства СССР в Королевстве Швеция, где занимался вопросами 
культурных связей между двумя странами. Внёс ряд предложений 
об обмене между Швецией и СССР делегациями деятелей культуры. 
Большинство этих предложений было принято и реализовано. В июне 
1953 Управление кадров МИД внесло предложение о назначении 
а. С. Каплина советником Миссии СССР в Дании. На записке Кадров 
министр иностранных дел В. М. Молотов синим карандашом слева 
вверху написал»: «Согласен 15/VII». 10 августа 1953 заместитель ми-
нистра иностранных дел а. а. Громыко направил письмо Секретарю 
ЦК КПСС Н. С. Хрущёву с просьбой утвердить а. С. Каплина советником 
Миссии в Королевстве Дания, освободив его от обязанностей первого 
секретаря посольства СССР в Швеции. После датской командировки 
в декабре 1956 вышел на работу в Отдел Скандинавских стран МИД. 
В 1957—1961 —  референт Международного отдела ЦК КПСС. В июле 
1961 выехал на работу в посольство СССР в Королевстве Норвегии, 
где работал до августа 1965. В 1965—1971 —  советник при Министре 
иностранных дел СССР. В 1971—1974 —  второе лицо посольства СССР 
в ФРГ. В марте 1974 назначен послом СССР в Ирландии. В августе 
1979 скончался.

Награды:
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Медаль «За трудовую доблесть».
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 Караваев Борис Иванович (1910—1978) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1932 окончил Северо-Кавказский во-
дный институт, в 1949 —  Курсы усовершенствования 
дипломатических работников в 1955 —  ВДШ МИД. 
Владел английским языком.

Родился в 1910 в г. Новочеркасске Ростовской 
области в крестьянской семье. В 1920—1922 находился в детском 
доме им. П.алексеева в г. Новочеркасске. С 1923 по 1928 учился 
в средней школе. Некоторое время работал мальчиком в обувном 
магазине. В 1928—1932 —  студент Северо-Кавказского водного ин-
ститута (г. Новочеркасск). В 1932—1936 —  инженер-проектировщик 
треста «Севкавмелиогидрострой» (г. Ростов-на-Дону). После сдачи 
экзаменов принят в аспирантуру Всесоюзного НИИ гидротехники 
и мелиорации, где находился с февраля 1936. Сперва был аспирантом, 
а после окончания аспирантуры —  старшим научным сотрудником. 
В 1939 прибыл в распоряжение МИД, где с 25 ноября начал работать 
во II Европейском отделе НКИД СССР. Принимал активное участие 
в общественной жизни —  был профоргом Отдела и бригадиром аги-
таторов на избирательном участке.

В августе 1941 по мобилизации призван в Красную армию. Руко-
водство Отдела просило закрепить его на работе (остались только два 
стажёра и ни одного референта), но в просьбе было отказано. Тем 
не менее в 7 сентября Б. И. Караваев в качестве военного инженера 
3 ранга по строительству укреплений (инженер-дорожник) выехал 
из Москвы. То есть, по письму НКИД было возбуждено ходатайство 
об отсрочке от призыва и оно было удовлетворено, но Б. И. Карава-
ева уже не было в Москве: он был где-то около Беломорска. В связи 
с переездом НКИД в Куйбышев и сокращением штата Отдела, вопрос 
о возвращении сотрудника больше не поднимался, хотя устную до-
говорённость на эту тему с руководством Управления мобилизации 
и укомплектования армии Генштаба РККа не отменяли. В ноябре 
1942 зам.наркома иностранных дел В. В. Деканозов отправил за-
местителю народного комиссариата обороны СССР Е. а. Щаденко 
запрос об откомандировании с Карельского фронта Б. И. Караваева 
в распоряжение МИД. В декабре Б. И. Караваеву было оформлено 
увольнение из армии с оформлением отсрочки от призыва по мо-
билизации до 31 декабря 1943.

После возвращения в НКИД с начала 1943 до сентября 1948 —  
в посольстве СССР в Великобритании. В 1949—1950 —  в Ца МИД СССР. 
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В августе 1949 окончил 9-ти месячные курсы усовершенствования 
дипломатических работников. В 1950 был утверждён генеральным 
консулом в Претории (Южно-африканский Союз), но вопрос отпал, 
т. к. правительство ЮаС отказало в выдаче ему экзекватуры. Затем 
речь шла о командировке в Канаду советником-поверенным в де-
лах, но а. Я. Вышинский счёл, что «раз тов.Караваеву отказано в визе 
в ЮаС, то в страны английских доминионов посылать его не следует». 
В 1950—1953 —  в посольстве СССР в СШа. В 1953—1955 —  слушатель 
ВДШ МИД СССР, по окончании которой в сентябре был назначен 
помощником заведующего отделом стран америки. Однако спустя 
две недели в ЦК КПСС поступает записка с предложением утвердить 
Б. И. Караваева Полномочным Посланником (послом с 1956) в Эфиопии. 
В ноябре 1955 следует соответствующий Указ Президиума Верховного 
Совета СССР. В 1955—1959 —  посол СССР в Эфиопии. В 1959—1960 —  
в Отделе африканских стран МИД СССР. В 1960—1974 —  руководитель 
одного из отделова МИД СССР. В июле 1974 —  отставка.

Награды:
�n Два ордена «Трудового Красного Знамени».
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медаль «За отвагу».
�n Медаль «За трудовую доблесть».
�n Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.».

 Кизиченко Всеволод Леонидович (1926—2013) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1957 окончил МГИМО МИД СССР. 
Владел французским

Родился в 1926 в г. Москва. В 1941 окончил 7 клас-
сов средней школы Куйбышевского района Москвы. 
С ноября 1941 по июнь 1942 учился на первом курсе 

Московского речного техникума. С июня 1942 начал работать на мо-
сковской фабрике «Красный Октябрь» в качестве подсобного рабочего.

С начала Великой Отечественной войны регулярно посещал сбор-
ный пункт, заявив о своём желании служить только в составе 328 
дивизиона 85 Гвардейского Краснознамённого полка, оснащённого 
реактивными установками, любовно прозванными народом «катю-
шами» (боевая машина-13). В состав Военного Совета Гвардейских 
миномётных частей входил и бывший тогда секретарём МК ВКП(б), 
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ставший впоследствии заместителем министра иностранных дел 
Н. П. Фирюбин. В. л. Кизиченко не прерывал контактов с военными 
отделами МК и ЦК ВлКСМ, настаивая на желании быть зачисленным 
в Московский комсомольский полк. Введя в заблуждение медкомис-
сию (заявил, что потерял повестку) и благодаря своему росту в марте 
1943 стал орудийным номером 1-й боевой машины 2-й батареи 328 
дивизиона 85 Гвардейского Краснознамённого полка. Приобщение 
к обращению с боевой техникой было кратким. Уже в конце марта 
на рассвете полк своим ходом покинул Москву, направляясь на Брян-
ский фронт. Участвовал в войне с Германией и Японией в должности 
наводчика артиллерийской установки (отвечал за работу механизма 
вертикального и горизонтального перемещения направляющих) 
на Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийских, ленинградском, 2-м Дальне-
восточном фронтах. Имел ранение (осколком мины ранен в бедро) 
и контузию. Самым большим огорчением войны считает свой въезд 
в освобождённый Орёл не на боевой машине, а в санитарном автобусе. 
летнее наступление 1944 на Прибалтийских фронтах привело к осво-
бождению г. Даугавпилса. За что полку было присвоено наименование 
«Двинский». Сам В. л. Кизиченко считал, что ему очень повезло: все 
дни фронтовой жизни провёл в одном расчёте, одной батарее, одном 
дивизионе 85 Гвардейского миномётного Двинского Краснознамён-
ного полка им.  Московского Комсомола. В 1943 награждён медалью 
«За боевые заслуги», в 1944 —  «За отвагу», в 1945 —  «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За 
Победу над Японией».

После окончания войны находился в армии в той же части на долж-
ностях —  шофёра-электрика, курсанта, старшего вычислителя штаба. 
В ноябре 1950 был демобилизован в звании старшины и поступил 
в школу рабочей молодёжи в г. Москве. В сентябре 1951 поступил 
в МГИМО МИД СССР, который окончил в 1957. Отличник учёбы и ста-
линский стипендиат. активный общественник, неоднократно изби-
рался парторгом курса, членом партбюро факультета, член парткома 
Института. С января 1958 по июнь 1963 командировка в посольства 
СССР во Французской Республике. Положительно проявил себя на ра-
боте во время визита товарища Н. С. Хрущёва во Францию. С июня 
1963 —  в I Европейском отделе МИД. С сентября 1970 —  советник-по-
сланник посольства СССР в алжирской Народной Демократической 
Республике. С апреля 1973 по декабрь 1974 —  советник-посланник 
посольства СССР во Франции. Установил хорошие отношения с ми-
нистрами французского правительства, с ведущими политическими 
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деятелями, с ответственными сотрудниками канцелярии президента 
и МИД Франции. С января 1975 —  на ответственной должности в Ца 
МИД СССР. В марте 1981 (до октября 1986) назначен послом СССР 
в Тунисской Республике. Руководство страны пребывания в соответ-
ствии с существующей в стране практикой, наградило советского 
посла орденом Республики в связи с его окончательным отъездом 
на Родину. С сентября 1988 в отставке.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Медали: «За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За Победу 
над Японией». Юбилейные медали.

 Киктев Сергей Петрович (1915—1980) —  совет-
ский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочно-
го Посла. В 1939 окончил Куйбышевский пединститут, 
в 1945 —  ВДШ НКИД. Владел арабским, английским 
и французским языками.

Родился в 1915 в г. Витебск, где в то время на во-
енной службе находился его отец. После смерти отца 

в 1922 с матерью переехал в Харьков, а оттуда в Киев. Там в 1930 
окончил школу и в связи с переводом отчима (был ветеринаром 
и зоотехником) на работу в г. Самару, переехал туда. В 1929—1932 —  
ученик слесаря ФЗУ тогда строившегося карбюраторного завода 
(г. Куйбышев). После поступил учиться на курсы подготовки в Педа-
гогический институт и в сентябре 1932 перешёл на исторический 
факультет института. Однако институт не окончил по материальным 
причинам и начал работать преподавателем истории Куйбышевского 
техникума физической культуры. Затем перешёл на работу в редак-
цию газеты «Средне-Волжский Водник» в качестве литературного 
сотрудника. Из редакции ушёл, т. к. во время командировки в Казань 
получил там более интересную работу в качестве литературного 
сотрудника Управления театров ТаССР (г. Казань). Работал в разъез-
дах в поездках Колхозно-совхозного театра. По окончании срока 
договора уволился и осенью 1936 был призван в ряды РККа. Служил 
в г. Челябинске. В 1936—1938 —  красноармеец, младший командир, 
старшина, временно был командиром взвода 253 стрелкового пол-
ка РККа. После демобилизации вернулся в Куйбышев и поступил 
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экстерном на исторический факультет Педагогического института, 
который окончил с отличием в 1939 и был оставлен для работы 
по кафедре истории СССР. Одновременно был заместителем декана 
исторического факультета. В феврале 1940 был мобилизован в РККа 
и прошёл 6-ти месячные курсы Усовершенствования Командного 
состава. Вернувшись в Институт продолжал работу вплоть до начала 
Великой Отечественной войны.

В первые дни войны находился в 90 Запасном полку, а оттуда по-
лучил назначение командиром маршевой роты. На западном фронте 
принимал участие в боях в качестве старшего адъютанта 3 батальона 
449 Стрелкового полка 144 Стрелковой дивизии в звании младшего 
лейтенанта. В бою за деревню ляхово во время перехода в насту-
пление в сентябре 1941 получил тяжёлое пулевое ранение в обе 
ноги. Пролежав в разных госпиталях (Вязьма, Симбухово Московской 
области, Московский Ком.госпиталь, Ишим, Куйбышев), был уволен 
из армии как инвалид.

В августе 1942 начал работать редактором отдела печати, затем —  
заведующим Отделом зарубежной рабочей и профсоюзной печати 
Советского информбюро. Оно находилось в Куйбышеве и не желая 
терять связь с педагогическим институтом стал по совместительству 
работать преподавателем в том же институте, где работал до войны. 
Его лекции в районе пользовались большой популярностью. В авгу-
сте 1943 «по командировке Куйбышевской областной организации» 
был принят на учёбу в Высшую Дипломатическую школу НКИД СССР. 
В 1943—1945 —  слушатель ВДШ НКИД. В 1945—1947 —  в Ближне-Вос-
точном отделе МИД СССР. Сотрудничал в журнале «Новое время», 
в котором был опубликован ряд его статей по вопросам арабского 
Востока. В 1947—1949 —  в посольстве СССР в Турецкой Республике. 
В 1949—1954 —  советник миссии (с 1954 —  посольства) СССР в Египте. 
Дважды оставался Поверенным в делах СССР в Египте. В 1954—1955 —  
на ответственной должности в Ца МИД СССР. В декабре 1955 вышел 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о его назначении послом 
СССР в ливанской Республике, а в августе 1956 —  о присвоении ранга 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1961—1969 —  в руководстве 
Отделом стран Ближнего Востока МИД. В 1969—1972 —  посол СССР 
в афганистане. В 1972—1973 —  посол СССР в Королевстве Марокко. 
После возвращения из командировки в 1974—1976 был на ответ-
ственной должности в Отделе Ближнего Востока МИД СССР. С июля 
1976 —  отставка. В заявлении о своём увольнении С. П. Киктев указал, 
что «врачебно-трудовой экспертной комиссией он признан нетрудо-
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способным инвалидом второй группы по причине ранения на фронте 
Великой Отечественной войны».

Награды:
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Юбилейные медали.

 Киселев Евгений Дмитриевич (1908—1963) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1930 окончил институт Народного 
хозяйства им.  Плеханова, в 1937 —  Институт дипра-
ботников НКИД СССР. Владел немецким и английским 
языками.

Родился в 1908 в г. Соликамск Пермской губернии 
(Свердловской области) в семье учителя. До 17 лет учился в школе 
II ступени в Соликамске. Там же в 1924 в рабочей ячейке типогра-
фии «Грант» вступил в комсомол. В 1925—1930 —  студент института 
Народного хозяйства им.  Плеханова (г. Москва). До 1934 работал 
на Урале сначала в тресте Уралминсырьё в качестве инженера-эко-
номиста, затем избирается в облбюро ИТС горняков. Пробыв больше 
года на секционной работе обкомом ВКП(б) «перебрасывается» 
в Магнитогорское горнорудное управление Магнитстроя, где рабо-
тал в качестве директора Горного Сменного Института Магнитстроя. 
В 1932—1934 —  аспирант и старший инженер Уральского горного 
института (г. Свердловск). В 1934 перебрался в Москву, где начал ра-
ботать в Главзолото и одновременно занимался «небольшой научной 
работой». С июля по декабрь —  поездка в составе правительствен-
ной Комиссии на Колыму в качестве учёного секретаря Комиссии. 
По окончании работы Комиссии в 1934 был назначен начальником 
планового отдела «Конторруды» Наркомтяжпрома СССР. С 1935 —  
слушатель Института дипработников НКИД СССР. Весной 1936 за-
болел и получил отпуск с 15 сентября 1936 по июнь 1937. Во время 
отпуска работал в г. Свердловске, сначала в обкоме Союза Золото-
промышленного треста на секционной работе, а после ликвидации 
обкома —  несколько месяцев в отделе кадров Треста «Уралзолото». 
С 15 сентября 1937 возвратился в Институт дипломатических ра-
ботников. В 1938—1939 —  секретарь консульства СССР в Клайпеде 
(литва). В 1938—1939 —  старший референт отдела Балканских стран 
НКИД СССР. В 1939—1940 —  начальник планового отдела «Главруды» 
Наркомчермета СССР, г. Свердловск. В 1940—1941 —  секретарь Кон-
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сульства, консул, генеральный консул СССР в Кёнигсберге (Германия). 
В 1941—1941 —  старший референт Центрально-Европейского отдела 
НКИД СССР.

В 1941—1942 —  служба в РККа. Вскоре после начала Великой 
Отечественной войны из НКИД уехал на фронт, где работал в Поли-
туправлении Южного фронта на радио-перехвате, используя знания 
английского и немецкого языков. Но после тяжело заболел и «был 
забракован для службы в условиях фронта и откомандирован».

После долгого лечения работал в Наркочермете в качестве на-
чальника отдела труда «Главруды» (Свердловск), начальником отдела 
технормирования «Главруды» Наркомчермета (г. Москва), начальни-
ком отдела технормирования Джездинского марганцевого рудника 
на станции Джезказган (Казахстанская ССР). В 1942—1943 —  в резерве 
НКИД СССР в должности генерального консула. В 1943—1945 —  ге-
неральный консул СССР в Нью-Йорке (СШа). В 1945—1948 —  полит-
советник при Главкоме ЦГВ. В 1946—1948 —  политический предста-
витель СССР в австрийской Республике. После этой командировки 
назначается на должность заведующего отделом Балканских стран 
МИД СССР. 19 ноября 1949 Указом Президиума ВС СССР назнача-
ется послом СССР в Венгерской Народной Республике, а другим 
Указом от того же дня ему присваивается дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1954—1955 —  заведующий 
Протокольным отделом, а с мая 1955 —  заместитель заведующего 
II Европейским отделом МИД СССР. В декабре 1955 Указом Прези-
диума ВС СССР за подписью его Председателя —  К. Е. Ворошило-
ва Е. Д. Киселёв назначается послом СССР в Египте и в 1956—1959 
по совместительству —  посланник СССР в Йемене. В 1958—1959 —  
посол СССР в Объединённой арабской Республике. В августе 1959 
вернулся в Ца МИД СССР. В 1962—1963 —  заместитель Генерального 
секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безо-
пасности. Евгений Дмитриевич скончался на этом посту 17 апреля 
1963, отдав до последней минуты свою жизнь интересам Советской 
страны, делу мира во всём мире.

Награды:
�n Орден Отечественной войны 2-й степени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «За трудовую доблесть» и мн.др.
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 Ковалёв Андрей Ефимович (1915—1991) —  со-
ветский дипломат Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1940 окончил исторический факультет 
МГУ им. М.В.ломоносова. Владел немецким и англий-
ским языками.

Родился в 1915 в г. Кострома Костромской губер-
нии. В 1931—1932 —  рабочий силикатного завода 

в г. Иваново. В 1932 поступил на рабфак сперва в г. Иваново, а затем 
продолжил обучение на рабфаке им.  Свердлова в Москве. В 1933 
поступил в Химико-технологический институт имени Менделеева 
(г. Москва), откуда перешёл на исторический факультет МГУ. В 1934—
1940 —  студент Московского Госуниверситета. Одновременно с учёбой 
в университете работал преподавателем истории в школе № 445 
Сталинского района г. Москвы. После окончания МГУ был направлен 
на работу в ТаСС, где работал до марта 1941 редактором Средне-Ев-
ропейского отдела. В марте 1941 направлен на работу в Берлин 
в качестве корреспондента ТаСС. Из Берлина выехал в июле 1941 
вместе с коллективом советского посольства. До октября продолжал 
работу в ТаССе.

В октябре 1941 был мобилизован в РККа. До июля 1942 учился 
на курсах при Военно-химической академии им.  К. Е. Ворошилова. 
С июля 1942 до января 1946 —  начальник химической службы 890 
авиаполка 45 дивизии авиации дальнего действия 18 армии.

В 1946—1949 —  ответственный «с высоким образовательным и куль-
турным уровнем» референт группы Политсоветника Советской части 
Союзнической комиссии в австрии. Являлся членом партийного бюро 
и заместителем парторга группы Политсоветника, принимал активное 
участие в качестве докладчика на семинарских занятиях по истории 
ВКП(б) и внешней политике. В 1949—1951 —  заместитель политического 
представителя СССР при правительстве в австрии. В 1951—1953 —  
в Управлении информации МГБ СССР. В ноябре 1953 по решению ЦК 
КПСС был назначен начальником Управления Комитета информации 
при МИД СССР. В феврале 1958 перешёл в Отдел информации ЦК 
КПСС, а в марте 1959 направлен руководить Отделом Управления 
внешнеполитической информации МИД СССР. активно участвовал 
в общественной жизни коллектива. Был избран членом парткома 
МИД СССР. В течение ряда лет руководил семинаром по внешней 
политике СССР в Отделе. Работал председателем лекторского совета 
при парткоме МИД СССР. В 1961—1965 —  возглавляет одно из важных 
подразделений Ца МИД СССР. В январе 1965 Указом Президиума ВС 
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СССР назначается послом СССР в Финляндской Республике. В июне 
1970 командировка в Хельсинки была завершена и а. Е. Ковалёв 
перешёл на ответственную работу в Ца МИД СССР. Под его руковод-
ством и при его непосредственном участии был подготовлен ряд 
документов и материалов по вопросам европейской безопасности. 
С ноября 1985 —  отставка.

Награды:
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медаль «За боевые заслуги».
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.».

 Колоколов Борис Леонидович (1924—2013) —  
советский и российский государственный деятель, 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. Заслуженный работник дипломатической служ-
бы. Профессор. В 1956 окончил МГИМО. Владел ан-
глийским и французским языками.

Родился в 1924 в г. Симферополь Крымской обла-
сти. В 1932 поступил в среднюю школу, которую окончил в 1942. В связи 
с переводом отца по службе учился в ленинграде, Ростове-на-Дону, 
Краснодарском крае, Новочеркасске Ростовской области, Моршанске 
Тамбовской области, Московской обла-
сти, а закончил обучение в г. Ялуторовске 
Омской области, куда семья была эваку-
ирована.

В 1942 призван в РККа. В августе 1943 
окончил лугинскую военную школу авиа-
ционных механиков (г. Шадринск Курган-
ской области) и был отправлен на фронт. 
С сентября 1943 до окончания Великой От-
ечественной войны был в составе действу-
ющей армии. В 1943—1946 —  авиамеха-
ник 345 технической команды управления 
дивизии 6 Гвардейской Сталинградской 
бомбардировочной авиадивизии дальнего 
действия.
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В 1946—1947 —  комсорг полка 17 Гвардейского Рославльского ави-
аполка 16 Гвардейской бомбардировочной авиадивизии дальнего 
действия. В 1947—1948 —  секретарь комсомольского бюро 276 авиа-
ремонтной базы дальней авиации; в 1948—1950 —  секретарь комсо-
мольского бюро 290 бомбардировочного авиаполка дальней авиации.

В 1950—1956 —  студент МГИМО МИД СССР. В 1956—1962 —  пе-
реводчик, сотрудник секретариата европейского отделения ООН 
в Женева, Швейцарская Конфедерация. Помимо основной работы 
по заданию руководства реферировал книги («Попытки создания 
Общего рынка», «Внешняя экономическая политика в ХХ-ом веке»), 
являлся руководителем кружка текущей политики, был членом про-
фбюро советского представительства. В 1962—1973 —  на работе 
в Протокольном отделе МИД СССР. Много внимания уделял обобще-
нию опыта протокольной практики в Советском Союзе и зарубеж-
ных странах. Выезжал в ряд стран Европы, америки, азии, африки 
в кратковременные загранкомандировки в составе сопровождения 
Генерального Секретаря ЦК КПСС л. И. Брежнева, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета СССР Н. В. Подгорного и Председателя 
Совета Министров СССР а. Н. Косыгина.

28 августа 1973 одним Указом Президиума ВС СССР назначается 
послом СССР в Тунисской Республике, а другим ему присваивается 
дипранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В марте 1981 г. следует 
освобождение от обязанностей посла, а в мае —  назначение замести-
телем Министра иностранных дел РСФСР. В 1986—1996 —  заместитель 
Министра иностранных дел России (член коллегии; в 1996—2010 —  
внештатный консультант МИД. С 2010 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы.
�n Медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берли-
на». Юбилейные и мн. др. награды СССР и зарубежных государств 
(«25 лет народной власти Болгарии», «50 лет Монгольской Народной 
Республики», «90 лет Георгия Димитрова», «Орден Республики» 1 
степени, Тунис; «Орден Республики» 2 степени, Тунис; «40 лет По-
беды», Чехословакия; «За братство по оружию», ПНР).
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 Корнейчук Александр Евдокимович (1905—
1972) —  советский драматург, общественный деятель 
и дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. академик аН СССР. В 1929 окончил Киевский 
университет.

Родился в 1905 г. на ст. Христиновка, Киевской 
губернии (Черкасская область) Российской империи. 

В 1920—1923 —  работал на железной дороге. В 1923 году поступил 
на рабфак Киевского университета. В 1924—1929 —  студент Киев-
ского университета (тогда Киевский институт народного образова-
ния). В 1929—1933 —  сценарист Киевской и Одесской кинофабрик. 
В 1933—1941 —  редактор и сценарист треста «Украинфильм». В 1934 
избран членом правления Союза писателей СССР. В 1934—1941 
и в 1946—1953 —  председатель Правления Союза писателей УССР.

В 1942—1943 —  служба в РККа; находился в действующей армии 
в качестве политработника, корреспондента центральных газет.

С мая 1943 по февраль 1944 —  заместитель народного комиссара 
иностранных дел СССР. В 1944—1944 —  народный комиссар иностран-
ных дел Украинской ССР. В 1949—1972 —  член ЦК КПУ, в 1952—1972 —  
член ЦК КПСС. Депутат ВС СССР и ВС УССР 1—8 созывов (1937—1972).

В 1953—1954 —  заместитель Председателя Совета министров УССР. 
В 1947—1953 и 1959—1972 —  председатель Верховного Совета УССР.

Награды:
�n Герой Социалистического Труда.
�n Шесть орденов ленина.
�n Орден Октябрьской Революции.
�n Орден Красного Знамени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Медали: «Партизану Отечественной войны» 1-й степени. Юбилей-

ные и другие медали

 Коробочкин Алексей Петрович (1903—1982) —  со-
ветский дипломат, Ранг Чрезвычайного и Полномочно-
го Посланника. В 1937 окончил Особый японский сектор 
Московского института востоковедения им. Наримано-
ва, в 1951 —  Курсы усовершенствования дипработников 
МИД. Владение языками: японский и английский.

Родился в 1903 в селе Новое Павшино Дубенского 
района Московской области. С детства родители отдавали в подпаски 
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пасти скот в селе Жировка. Окончил 2 класса 6-ти летнего училища, 
но продолжать учёбу не было средств и поступил (1918—1922) учени-
ком, затем подручным пекаря хлебопекарни № 5, г. Тула. Уволен по со-
кращению штатов и вернулся в село Новое Павшино, где в 1922—1924 
работал в сельском хозяйстве отца. В 1924 назначен заведующим 
избы-читальни села Юдинка алексинского района Тульской области. 
В 1925—1927 —  служба в РККа. Служил в отдельной роте связи 17 
дивизии, стоявшей в г. Горьком. После демобилизации в 1927—1930 —  
упаковщик скобяных изделий металлосклада фабрики «Феникс», г. Тула. 
В 1931—1932 —  студент Московского механико-машиностроительного 
института им. Баумана. В 1932 взят на работу (до 1934) заведующим 
сектором технической пропаганды ВУЗов и ВТУЗов Сталинского рай-
кома ВКП(б) г. Москвы. В 1934 переведён помощником директора 
по технической части, помощником директора, начальником сельхоз-
сектора завода № 67, г. Москва. Затем Сталинским райкомом ВКП(б) 
направлен на учёбу в Особый японский сектор Московского института 
Востоковедения им. Нариманова. Выполнял обязанности парторга 
группы, парторга факультета, беседчика и др. Являлся ударником 
и отличником учёбы. Несколько раз был премирован.

В 1937—1940 —  на младших дипдолжностях в посольстве СССР 
в Японии. С 1941 принимал участие в работе комиссии по уточнению 
границы между МНР и Манчжурией в районе Халгин-Гола. В 1943—
1945 —  вторая командировка в Японию по линии МИД. За работу 
удостоен орденов Красной Звезды и «Знак Почёта». В 1946—1948 —  со-
ветник миссии (представительства) СССР в Дальневосточной комиссии 
(ДВК) в Вашингтоне (СШа). Был членом Комитета № 1 (Репарации) и Ко-
митета № 2 (Экономические и Финансовые вопросы). В 1949—1950 гг. 
—  заместитель заведующего II Дальневосточным отделом МИД СССР. 
В 1950—1951 —  слушатель Курсов усовершенствования дипломатиче-
ских работников МИД. В 1951—1953 —  на ответственной работе в Ца 
МИД СССР. В декабре 1953 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР назначен (до ноября 1955) Чрезвычайным и Полномочным 
Посланником (Послом) СССР в Эфиопии. В 1956—1961 —  советник 
ДВО МИД СССР. С декабря 1961 в отставке.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.».
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 Криулин Глеб Александрович (1923—1988) —  
советский государственный и партийный деятель, 
дипломат. В 1941 окончил сельскохозяйственный 
техникум, в 1950 —  Курсы при ЦК лКСМ Белоруссии, 
в 1955 —  Курсы при ЦК ВлКСМ, в 1956 —  Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС (заочно).

Родился в 1923 в г. Минск. В 1941 —  секретарь 
Копяткевичского райкома лКСМ Белоруссии (Гомельская область).

В 1941—1944 —  в РККа. В июне-октябре 1941 —  красноармеец 72 
запасного артиллерийского полка (г. Чебаркуль Челябинской области). 
Затем до апреля 1942 —  курсант военно-инженерного училища (г. Зла-
тоуст Челябинской области. В апреле-мае 1942 —  слушатель спецшколы 
№ 2 Наркомата обороны СССР. С мая 1942 по февраль 1943 —  старший 
инструктор подрывного дела спецшколы № 2 и командир спецгруппы 
в тылу противника (Смоленская, Калининская и Витебская области). 
В 1942—1943 —  секретарь Дятловского подпольного райкома лКСМ 
Белоруссии (Барановичская область). В феврале-июне 1943 уполно-
моченный опергруппы Белорусского штаба партизанского движения 
при 4 Ударной армии Калининского фронта. С июня 1943 по июль 
1944 —  командир спецгруппы и инструктор подрывного дела в пар-
тизанской бригаде им. В.И.Чапаева, старший инструктор Белорусского 
Штаба партизанского движения.

С октября 1944 по август 1946—1-й секретарь Октябрьского райкома 
ВлКСМ, г. Витебск. В августе-декабре 1946 —  заведующий орготделом 
Октябрьского райкома КП(б) Белоруссии. С марта 1946 по февраль 
1949—1-й секретарь горкома лКСМБ, г. Витебск. С февраля 1949 
по январь 1950 —  секретарь по кадрам обкома лКСМБ, г. Витебск. 
С января 1950 по март 1954—1-й секретарь Брестского горкома лКСМ 
Белоруссии; 1-й секретарь Витебского горкома лКСМ Белоруссии; 
1-й секретарь Могилёвского обкома лКСМ Белоруссии. С марта 1954 
по июнь 1956 —  секретарь, 2-й секретарь ЦК лКСМ Белоруссии. С июня 
1956 по декабрь 1959—1-й секретарь ЦК лКСМ Белоруссии. С фев-
раля 1959 по февраль 1960 —  инструктор отдела парторганов ЦК КП 
Белоруссии. С февраля 1960 по декабрь 1962 —  заведующий отделом 
ЦК КП Белоруссии. С декабря 1962 по декабрь 1964 —  председатель 
исполкома Могилёвского областного совета; председатель исполкома 
Могилёвского сельского областного совета. С декабря 1964 по декабрь 
1974—1-й секретарь Могилёвского обкома КП Белоруссии.

В июле 1974 правительство Корейской Народно-Демократической 
Республики дало официальное согласие на назначение Г. а. Криу-
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лина послом СССР в КНДР. В августе 1974 вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР по этому вопросу. В тот же день был опубли-
кован другой —  подписанный Председателем Президиума ВС СССР 
Н. В. Подгорным —  о присвоении Г. а. Криулину дипломатического ранга 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. В декабре 1982 освобождён 
от обязанностей посла СССР в КНДР; в 1983 —  министр социального 
обеспечения Белорусской ССР.

Награды:
�n Два ордена ленина.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Октябрьской революции.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Восемь медалей СССР. Юбилейные медали.

 Крюков Михаил Егорович (1914—1994) —  со-
ветский дипломат, ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1933 окончил Бежецкий педагогический 
техникум, в 1940 —  ленинградское военно-полити-
ческое училище имени Ф. Энгельса, в 1955 —  ВПШ 
при ЦК КПСС.

Родился в 1914 в г. Горны Бежецкого района Ка-
лининской области. После окончания Бежецкого педагогического 
техникума в 1933 работал инспектором политпросветработы РОНО, 
администратором межрайонного колхозно-совхозного театра г. Ми-
хайлов Московской области. С марта 1935 до призыва в армию был 
уполномоченным треста «Мособлкино» и директором кинотеатра 
в г. Богородицке (Подмосковный угольный бассейн).

В 1936—1944 —  находился в РККа на должностях красноармей-
ца, помощника политрука, ответственного секретаря комсомоль-
ской организации корпусного артполка Калининского Военного 
округа, помощника начальника политотдела, комиссара штаба 226 
Стрелковой дивизии 3-й Воздушно-десантной бригады, комиссаром 
штаба этой бригады, инструктором политуправления, помощником 
начальника политотдела, начальником политотдела спецшколы 
№ 2 (старшим инструктором подрывного дела там служил будущий 
советский дипломат и посол Г. а. Криулин), старшего помощника на-
чальника оперативного отдела Центрального штаба партизанского 
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движения при Ставке Верховного Главнокомандования. С начала 
Великой Отечественной войны был на фронте и участвовал в боях 
под Киевом, Бахмачем, Кролевецом, Батуриным, Конотопом в составе 
3 Воздушно-десантного батальона 2 Воздушно-десантного корпуса 
Юго-Западного фронта. В 40 армии с февраля 1942 по сентябрь 1942 
выполнял спецзадание Политуправления фронта в тылу противни-
ка в группе партизанских отрядов Сумской, Орловской и Брянской 
областей. По возвращении из тыла противника был на Сталинград-
ском фронте. Работая в ЦШПД (Центральный штаб партизанского 
движения) в 1943 вторично выполнял задание в тылу противника 
в группе брянских партизанских отрядов Героя Советского Сою-
за Д. В. Емлютина (1907—1966). После расформирования ЦШПД 
в марте 1944 по решению ЦК КПСС был направлен в распоряжение 
ЦК КП Белоруссии.

В 1944—1949 —  ответственный организатор ЦК Компартии Белорус-
сии (КПБ), 1-й секретарь Мстиславского райкома КПБ. В 1949—1952 —  
секретарь Могилевского обкома КП Беларуси. В 1952—1955 —  слуша-
тель ВПШ при ЦК КПСС. В 1955—1959 —  советник посольства СССР 
в КНДР; в 1959—1961 —  референт Отдела ЦК КПСС. В 1961—1963 —  
советник-посланник посольства СССР в КНДР. Во время командировки 
в отсутствии посла руководил семинаром по повышению деловой 
квалификации оперативно-дипломатических работников, активно 
участвовал в общественной жизни коллектива, избирался секре-
тарём парткома, приобрёл опыт самостоятельной дипломатической 
работы: свыше трёх месяцев был Временным Поверенным в делах 
СССР в КНДР. С августа 1963 вышел на работу в Управление кадров 
МИД. 19 июня 1967 назначается послом СССР в Бурундийской Ре-
спублике и, одновременно, представляется к рангу Чрезвычайного 
и Полномочного Посла СССР. В Бурунди после очередного переворота 
в ноябре 1966 была свергнута монархия и новому советскому послу 
надо было укреплять уже сложившиеся дружественные отношения 
между двумя странами. Задача была выполнена и в декабре 1970 
М. Е. Крюков был освобождён от обязанностей посла в связи с пе-
реходом на работу заместителем начальника УпДК при МИД СССР. 
В 1975—1978 —  генеральный консул СССР в Зальцбурге, австрийская 
Республика. С декабря 1978 —  отставка.

Награды:
�n Орден «Красное Знамя».
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
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�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной вой-

ны I степени», «За оборону Сталинграда», «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юби-
лейные медали.

 Кудашкин Владимир Николаевич (1925—2008) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1953 окончил МГИМО МИД СССР, 
в 1957 —  аспирантуру при МГИМО без защиты дис-
сертации, в 1964 —  ВДШ МИД. Владел английским, 
арабским и французским языками.

Родился в 1925 в с. Старое ардатово ардатовского 
района Мордовской аССР в семье учителя. В 1932 поступил в Рындин-
скую школу колхозной молодёжи Кувакинского района Чувашской 
аССР, где в то время работали его родители. Через два года семья 
переехала в село Гарит Порецкого района ЧаССР, где в 1942 окончил 
среднюю школу. Некоторое время работал трактористом и бракером 
лесозаготовок в Напольновском и Гартовском колхозах.

После начала Великой Отечественной войны в феврале 1943 
направлен в Южноуральское военно-пулемётное училище, в июне 
1943 становится курсантом 2 запасной инженерно-сапёрной роты 
Приволжского военного округа. В январе 1944 направлен в действу-
ющую армию на 1 Белорусский фронт, где воевал пулемётчиком 48 
инженерно-сапёрной Брестской бригады. В марте-июне 1944 после 
ранения лечился в госпитале. В июне возвращается на фронт и воюет 
командиром отделения 23 мотоштурмовой Краснознамённой Пере-
копской инженерно-сапёрной бригады (1 Украинский фронт). С марта 
1945 по июнь 1947 —  старший писарь штаба 76 Отдельного рабочего 
батальона Центральной группы войск. После демобилизации с июня 
1947 по август 1948 —  завхоз Кирской больницы алатырского района 
Чувашской аССР.

Осенью 1948 поступил в МГИМО, который окончил в 1953. По окон-
чании института был оставлен в аспирантуре по кафедре истории 
КПСС. За время учёбы избирался членом и секретарём комсомольского 
бюро курса, секретарём комсомольского бюро и членом партбюро 
факультета, секретарём комитета ВлКСМ МГИМО, членом и секретарём 
парткома института. В 1953—1957 —  аспирант, секретарь парткома, 
аспирант и преподаватель МГИМО МИД СССР. С марта 1957 по октябрь 
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1958 —  в Отделе стран Ближнего Востока. С октября 1958 по сентябрь 
1961 —  командировка в посольство СССР в Королевстве Марокко. 
С ноября 1961 по сентябрь 1962 —  вновь в Отделе стран Ближнего 
Востока МИД СССР. В 1962—1964 —  слушатель ВДШ МИД. С июля 1964 
по сентябрь 1967 —  командировка в посольство России в Республике 
Конго (Браззавиль). Вернулся хорошо подготовленным дипломатом. 
Неоднократно оставался Временным Поверенным в делах. С сентября 
1969 по май 1974 —  выезд в посольство СССР в Республике Сенегал. 
С июля 1975 по август 1978 —  возглавляет отдел в Управлении кадров 
МИД. В августе 1978 назначается послом СССР в Республике Нигер. 
В сентябре 1984 становится Чрезвычайным и Полномочным Послом 
по рангу. С июня 1988 —  отставка.

Награды:
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Медали: две медали За боевые заслуги», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть». Нигерийский командорский крест «За заслуги». Юби-
лейные и другие награды.

 Кузнецов Владимир Николаевич (1916—2000) —  
советский и российский дипломат. Ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. В 1939 окончил Саратов-
ский государственный университет им. Чер ны шев ского, 
1949 —  ВДШ (заочно), в 1962 —  Курсы повышения 
квалификации дипработников МИД СССР. Владел не-
мецким и английским языками.

Родился в 1916 с.Клевень Хомутовского района Курской обла-
сти в крестьянской семье. В 1933—1934 —  студент рабфака при 
Воронежском госуниверситете (г. Кирсанов Тамбовской области). 
В 1934—1939 —  студент физического факультета Саратовского 
госуниверситета им.  Чернышевского. Одновременно работал 
в Кирсановском райсовете «автодор» грузчиком, подсобным ра-
бочим, в спортивном добровольном обществе «Наука» в г. Саратов. 
После окончания университета добровольно ушёл в РККа. Воевал 
в лыжном батальоне на советско-финской войне. В 1939—1940 —  
красноармеец 109 отдельного батальона Калининского воен-
ного округа. После демобилизации —  на комсомольской работе 
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в Саратове: заведующий отделом кадров Саратовского горкома 
(1940) ВлКСМ, секретарь Сталинского райкома ВлКСМ г. Саратова 
(1940—1941).

В июле 1941 добровольно ушёл в Красную армию. С 1941 в дей-
ствующей армии на Западном и Калининском фронтах: помощник 
начальника политотдела по комсомолу 350 стрелковой дивизии 
61 армии Западного фронта и инструктор политотдела 4 Ударной 
армии Калининского фронта. В 1942 после ранения находился на из-
лечении в госпитале № 5011 (г. Москва). В 1942—1943 —  военком 
батальона курсантов Военно-политического училища Московского 
военного округа. В 1943—1944 —  начальник резерва политсостава 
Политуправления Московского военного округа. В 1944—1946 —  на-
чальник политотдела 157 Укреплённого района (подполковник), гг. 
Москва, Рига, либава.

В 1946 в числе 145 офицеров Советской амии был направлен ЦК 
ВКП(б) на работу в МИД. В 1946—1949 —  начальник сектора, заме-
ститель начальника отдела западных зон Управления политсоветни-
ка, помощник политсоветника Советской военной администрации 
(СВа) в Германии. В 1949—1952 —  помощник генерального секре-
таря МИД. В 1952—1956 —  в секретариате Министра иностранных 
дел. С мая 1956 по июнь 1960 —  в посольстве СССР в Нидерландах. 
В 1960—1961 —  слушатель Курсов повышения квалификации дипра-
ботников МИД СССР. В апреле 1961 выехал в Джакарту в посольство 
СССР в Республике Индонезии. В 1967—1968 —  советник Отдела 
стран Юго-Восточной азии МИД СССР. С февраля 1968 по декабрь 
1973 —  посол СССР в Малайзии. В 1974—1980 —  начальник УпДК 
МИД. В 1980—1985 —  посол СССР в Социалистической Республике 
Бирманский Союз. С июля 1985 —  отставка.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: За оборону Москвы», Медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные ме-
дали. Две медали «За трудовую доблесть». Другие награды: «30-я 
годовщина образования ГДР» и др.

135



C РУБЕЖЕЙ ФРОНТОВЫХ НА РУБЕЖИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ n 

 Кузнецов Николай Дмитриевич (1907—1992) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1930 окончил 2-й МГУ, в 1932 —  аспиран-
туру при Московском государственном педагогическом 
институте. Профессор. Владел немецким языком.

Родился в 1907 в Пензе. В 1926—1930 —  студент 
общественно-экономического отделения 2 Москов-

ского Государственного университета. В 1930—1939 —  аспирант, 
ассистент, доцент по истории СССР в Московском Государственном 
педагогическом институте. В 1940—1940 —  второй секретарь полпред-
ства СССР в Королевстве Норвегии. В 1940—1941 —  второй секретарь 
полпредства СССР в Финляндской Республике.

С началом Великой Отечественной войны добровольцем ушёл 
в народное ополчение, был ранен. Затем воевал политруком роты 
автоматчиков 528 стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии.

В 1942 возвращён в НКИД и до 1945 —  второй, первый секретарь, 
советник посольства СССР при союзных правительствах (Велико-
британия). В 1945—1947 —  посол СССР в Королевстве Норвегии; 
в 1947—1948 —  заместитель заведующего V Европейского отдела МИД. 
С 1948 —  заместитель директора, доцент, профессор МГИМО МИД.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Медаль «За боевые заслуги».

 Кузнецов Сергей Александрович (1923—1991) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1949 окончил Казанский юриди-
ческий институт, в 1951 —  ВДШ МИД СССР. Кандидат 
юридических наук. Владел нидерландским, француз-
ским, английским, немецким и итальянским языками.

Родился в 1923 в п. Кужеры Моркинского района 
Марийской аССР в семье служащих. Среднюю школу окончил в 1942 
с отличием. В июне 1942 призван в РККа и направлен на учёбу кур-
сантом арзамасского пулемётно-миномётного училища. С сентября 
1942 по декабрь 1943 —  рядовой, старший сержант 102 отдельной 
стрелковой бригады 124 стрелковой дивизии. Участвовал в прорыве 
блокады ленинграда (январь-март 1943). С декабря 1943 до февраля 
1944 —  слушатель Курсов военных переводчиков ленинградского 
фронта. В феврале-марте 1944 —  военный переводчик 2 разряда, 48 
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Ропшинской стрелковой дивизии им.  М. И. Калинина 43 корпуса 2 
Ударной армии. Участвовал в боях по освобождению Советской Эсто-
нии в районе г. Нарва (февраль-март 1944), где был ранен. С марта 
1944 до сентября 1945 —  на излечении в военных госпиталях.

В 1945—1949 —  студент Казанского юридического института, ко-
торый окончил с отличием. В 1949 Татарский обком ВКП(б) направил 
С. а. Кузнецова на учёбу в Высшую Дипломатическую школу МИД СССР. 
В 1951—1952 —  в Управлении кадров МИД СССР. В 1952—1957 —  ко-
мандировка в посольство СССР в Королевстве Нидерландов. В 1959—
1964 —  командировка в посольство СССР во Французской Республике. 
Занимаясь в том числе вопросами прессы в феврале 1963 проделал 
полезную работу для широкого распространения и опубликования 
во французской печати интервью товарищей Н. С. Хрущёва и Р. Я. Ма-
линовского французскому телевидению, передача которых была запре-
щена французским правительством. Кроме того был пропагандистом, 
руководителем, руководителем семинара, избирался членом профкома. 

активно участвовал в подготовке и проведении визита в СССР 
президента Франции де Голля. В 1967—1971 —  советник-посланник 
посольства России в Итальянской Республике. В 1971—1978 —  заме-
ститель Генерального секретаря МИД СССР. В 1978—1982 —  посол СССР 
в Народной Республике Конго. В 1982—1985 —  на одной из ключевых 
должностей в Отделе печати МИД. В 1985—1989 —  генеральный кон-
сул СССР в Милане, Итальянская Республика. С июля 1989 —  отставка.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Медали: «За оборону ленинграда», «За трудовую доблесть».  Юби-

лейные и другие награды.

 Кустовский Михаил Акимович (1915—1997) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посланника. В 1939 окончил Ворошилов-
градский (луганский) Государственный педагогический 
институт, в 1953 —  ВДШ МИД СССР. 

Владел венгерским, немецким и норвежским язы-
ками.
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Родился в 1915 в г. Тараща Киевской области в семье крестьяни-
на-бедняка. В 1931—1934 —  студент Киевского техникума препо-
давателей политехнического труда. В 1934—1935 —  преподаватель 
политехнического труда Олевской средней школы Киевской области. 
В 1935 Олевским райкомом Союза работников образования направлен 
на учёбу в Ворошиловград. В 1935—1939 —  студент Ворошиловградско-
го государственного педагогического института на физико-математи-
ческом факультете. В 1939 направлен на работу в Ворошиловградский 
областной ОНО инспектором по кадрам Ворошиловградского обкома.

В ноябре 1939 призван для службы в РККа: в 1939—1941 —  курсант 
школы 50 запасного танкового полка (г. луга ленинградской области). 
Оттуда согласно приказа ленинградского военного округа направлен 
на 123 авиабазу (г. Красногвардейск (Гатчина) ленинградской области). 
На основании другого приказа лВО направлен в Петрозаводскую 
авиашколу пилотов г. Порхов ленинградской области, г. Красный Кут 
Саратовской области. После начала Великой Отечественной войны 
направлен на учёбу (1941—1943) —  курсант 3 Чкаловской военной 
авиашколы пилотов (ст.Чебеньки Чкаловской области). В 1943—1944 —  
слушатель офицерского Краснодарского объединённого авиационного 
училища (г. Грозный). В 1944—1945 —  лётчик, командир звена, командир 
авиа-эскадрильи 825 штурмового авиационного полка 225 штурмовой 
авиационной дивизии 15 Воздушной армии 2 Прибалтийского фронта 
и ленинградского фронтов. В 1945—1946 —  командир эскадрильи 
825 штурмового авиационного полка 311 штурмовой авиационной 
дивизии 1 Воздушной армии Белорусского военного округа.

Во всех боевых, партийно-политических характеристиках, атте-
стационных и наградных материалах военнных лет Кустовский М. а. 
характеризуется как мастер штурмовых ударов по живой силе и тех-
нике противника, умело водивший группы самолётов Ил-2 на бое-
вые задания и умело руководивший ими в бою, проявляя при этом 
личное мужество, отвагу и героизм. лётчики авиаэскадрильи, кото-
рой командовал Кустовский М. а., совершили 360 боевых вылетов, 
не имея собственных потерь. Сам Кустовский М. а. лично совершил 
на самолёте Ил-2 101 боевой вылет. За 72 успешных боевых вылета 
был награждён орденом Красной Звезды, орденами Отечественной 
войны I и II степеней и орденом Красной Знамени, а за последующие 
совершённые им до конца войны ещё 29 боевых вылетов —  вторым 
орденом Красного Знамени и орденом александра Невского.

Непосредственно после демобилизации в июле-октябре 1946 —  
старший референт Отдела Балканских стран МИД СССР. С октября 1946 
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по июль 1951 —  в посольстве СССР в Венгрии/Венгерской Народной 
Республике. В 1951—1953 —  слушатель Высшей дипломатической 
школы МИД. В 1953—1954 —  в Х Отделе МИД. В 1954—1958 —  ко-
мандировка в посольство СССР в Королевстве Норвегии, где был 
парторгом коллектива. В феврале-июне 1959 —  первый секретарь 
Историко-документального управления МИД. В 1959—1960 —  в Управ-
лении кадров МИД СССР. В 1960—1965 —  в Отделе оперативной ин-
формации МИД. В 1965—1968 —  вторая командировка в посольство 
СССР в Королевстве Норвегии. Во время командировки принимал 
активное участие в общественной жизни коллектива посольства: 
руководил теоретическим семинаром оперативно-дипломатического 
состава, выступал с докладами на профсоюзных собраниях. С декабря 
1968 по июнь 1969 —  в Отделе Скандинавских стран МИД. С июня 
1969 по март 1987 —  начальник/заведующий одним из важнейших 
Отделов МИД СССР. С марта 1987 —  отставка.

Награды:
�n Два ордена Красного Знамени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден александра Невского.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Два ордена Отечественной войны II степени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной во-

йне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». Юбилейные медали 
и другие награды.

 Кутаков Леонид Николаевич (1919—2000) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1941 окончил Московский институт 
истории, философии и литературы, в 1946 —  ВДШ 
МИД СССР. Профессор. Доктор исторических наук. 
Владел японским, английским и немецким языками.

Родился в 1919 в деревне Ивашково Раменского 
района Московской области. Учащимся выпускного класса средней 
школы (закончил с отличным аттестатом) начал преподавать историю 
в школе для взрослых при ГорОНО в г. Коломне. В 1937—1941 —  студент 
Московского института истории, философии и литературы. За успехи 
в учебе и общественной работе с января 1940 постановлением СНК 
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РСФСР был зачислен на сталинскую стипендию, которую и получал 
до окончания института (с отличием). По путёвке Наркомпроса был 
направлен директором школы № 1 г.Коломны Московской области 
и преподавателем основ марксизма-ленинизма в Коломенский пе-
дагогический институт.

В конце сентября 1941 был взят по решению горкома ВКП(б) 
на работу в горком ВКП(б) в качестве лектора. В октябре 1941 был 
эвакуирован вместе с Коломенским заводом в г. Киров областной. 
В Кирове с ноября 1941 по июнь 1942 работал политруком эвакого-
спиталя № 3155, а затем был взят в горком в качестве руководителя 
лекторской группы. В горкоме ВКП(б) в период с февраля по август 
1943 исполнял обязанности заместителя заведующего Отделом про-
паганды Кировского горкома КПСС, г. Киров.

В 1943—1946 —  слушатель, ВДШ МИД. Защитив в 1947 канди-
датскую диссертацию совмещал работу в центральном аппарате 
МИД с преподаванием на кафедре всеобщей истории МГИМО 
(1947—1951). В 1946—1951 —  в архивном управлении МИД СССР. 
В 1951—1955 —  секретарь парткома, заместитель директора по науч-
ной работе МГИМО. В 1955—1957 —  советник директора Пекинского 
дипломатического института (КНР). В 1957—1958 —  заместитель 
директора по научной работе МГИМО. В 1958—1960 —  в посоль-
стве СССР в Японии. В 1960—1963 —  заведующий кафедрой все-
общей истории, МГИМО. В 1961 защитил диссертацию на соиска-
ние учёной степени доктора исторических наук. Одновременно 
в 1961—1963 годах работал заместителем директора Института 
истории аН СССР. В мае 1963 л. Н. Кутаков назначен ректором 
МГИМО. Руководил институтом до июня 1965, когда был направ-
лен в Постоянное представительство СССР при ООН старшим со-
ветником. В 1968—1973 в ранге Чрезвычайного и Полномочного 
Посла —  заместитель генерального секретаря ООН по политическим 
вопросам и вопросам Совета Безопасности. В 1965—1974 являлся 
членом Объединённого партийного комитета советских учрежде-
ний в Нью-Йорке. В 1974—1981 —  на ответственной должности 
в Управлении по планированию внешнеполитических мероприятий 
МИД СССР, одновременно —  член Исполнительного совета ЮНЕСКО 
(1974—1978). С 1981 года —  в отставке.

Свою педагогическую и дипломатическую деятельность сочетал 
с научно-исследовательской работой. Список его монографий, науч-
но-исследовательских и историографических статей включает более 
80 наименований.
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Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной во-

йне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», Юбилейные медали. 
Другие награды: орден ГДР «За заслуги перед Отечеством».

 Кучмин Максим Фёдорович (1915—1972) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посланника. В 1940 окончил Саратовский госу-
ниверситет, в 1941—1 курс ВДШ. Владел французским 
языком.

Родился в 1915 в селе Николаевка Федоровско-
го кантона ФССР немцев Поволжья (Фёдоровского 

района Саратовской области) в семье крестьянина-середняка. С 1924 
по 1930 учился в Школе колхозной молодёжи. В 1930—1933 —  учёт-
чик колхоза, села Николаевка Федоровского района Саратовской 
области. В 1933—1935 —  студент рабфака им. ленина, г. Саратов; 
в 1935—1940 —  студент исторического факультета Саратовского 
государственного университета. Во время учёбы работал препо-
давателем политподготовки в аэроклубе, а в 1939—1940 препода-
вал основы марксизма-ленинизма на 1 курсе университета. После 
окончания университета был оставлен в нём для работы в качестве 
преподавателя основ марксизма-ленинизма, но в связи с решением 
Оргбюро ЦК ВКП(б) от 13 июля 1940 направлен для учёбы в Высшую 
Дипломатическую школу НКИД СССР, слушателем которой был с июля 
1940 по 23 июня 1941.

23 июня был мобилизован в Красную армию, где был на полити-
ческой работе. В 1941—1942 —  инструктор по пропаганде и агитации 
662 БаО 81 района авиационного базирования. В 1942 лектор По-
литуправления Московского фронта ПВО, в 1942—1943 —  агитатор 
политотдела 6 авиационного истребительного корпуса Московского 
фронта ПВО. В 1943—1946 —  агитатор политотдела 17 воздушной 
армии 3-го Украинского фронта. В боевой характеристике на майора 
Кучмин М. Ф. отмечалось, что он «с работой справляется хорошо, любит 
её и обладает хорошим даром слова, его доклады и лекции доходчивы 
до личного состава. С мая 1943 по ноябрь 1944 им прочитано 267 
докладов и лекций, из них: для лётно-технического состава —  180, для 
рядового и сержантского состава —  87. За 1944 им прочитано 156 до-
кладов и лекций. В период подготовки личного состава к наступатель-
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ным операциям и в ходе их товарищ Кучмин М. Ф. на семинарах зам.
командиров частей по политчасти, парторгов, комсоргов и агитаторов, 
а также для личного состава частей непосредственно на аэродромах 
прочитал 75 докладов на различные темы и своим большевистским 
словом мобилизовывал личный состав к наступательным операциям, 
воспитывая у них ненависть к врагу, наступательный порыв в боевой 
работе. В период разгрома Будапештской группировки врага большую 
часть своего времени находился в частях и соединениях».

В апреле 1946 Управление кадров МИД запросило характеристику 
Кучмина М. Ф. в Киевском райвоенкомате г. Москвы. Почти сразу на-
чалось оформление на работу. В 1946—1953 —  в Управлении кадров 
МИД. В 1952 экстерном окончил ВДШ. В 1953—1959 —  в посольстве 
СССР в Королевстве Бельгия. В 1964—1965 —  в посольстве СССР 
в Швейцарской Конфедерации. В феврале 1965 назначается послом 
СССР в ЦаР. После освобождения от обязанностей посла в 1968—
1972 —  на высокой должности в I Европейском отделе МИД СССР.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Медали: «За оборону Москвы», «За взятие Вены», «За взятие Буда-

пешта», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали.

Л
 Лазарев Яков Аркадьевич (1912—1990) —  со-

ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1941 окончил Московский городской 
педагогический институт, в 1947 —  ВДШ МИД. Владел 
турецким и французским языками.

Родился в 1912 г. в Тифлисе (Тбилиси). В 1928—
1930 —  преподаватель Штаба по ликвидации безгра-

мотности при Отделе народного образования, г. Баку. В 1930 окончил 
школу 9-летку имени И. В. Сталина в г. Баку. После окончания школы 
поступил в апшеронскую гидро-геологическую партию в качестве 
коллектора-контролёра, откуда ушёл в связи с переездом в г. Тби-
лиси. Там в 1931—1932 —  электромонтер строительной конторы 
«Грузторг». В 1932 вернулся в Баку, где до 1934 служил в качестве 
техника-оператора Конторы электроразведки треста «азнефтераз-
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ведка». В 1934 был призван в РККа: в 1934—1936 —  курсант, библи-
отекарь 3 территориального прожекторного полка (г. Баку). После 
демобилизации в 1936 поступил в азербайджанский госпединсти-
тут им.  В. И. ленина на естественный факультет, а затем перевёлся 
на литературный (г. Баку). Одновременно с учёбой сотрудничал 
в газете «Физкультурник азербайджана» в качестве ответственного 
секретаря до 1937. В 1937 стал редактировать институтскую газету 
«За ленинское воспитание». Перейдя на 3 курс, для завершения 
учёбы перевёлся в Московский городской педагогический институт, 
который окончил в 1941.

В июле 1941 был мобилизован в 278 артиллерийско-пулемёт-
ный батальон, в составе которого участвовал в боях с немецкими 
захватчиками под г. Себеж (юго-запад Псковской области). Во время 
нашей контратаки получил ранение в области грудной клетки оскол-
ком снаряда и около одного месяца пролежал в эвакогоспитале, 
находившемся в г. Горьком. В августе 1941 был направлен в 751 
батальон аэродромного обслуживания, где прослужил до января 
1942. В январе-июне 1942 служил начальником светомаяка 55 
Отдельной роты 306 авиации дальнего действия, адъютантом 3 
авиаэскадрильи 89 авиаполка 73 Вспомогательной ордена Крас-
ной Звезды авиационной дивизии авиации дальнего действия 
Московского военного округа. Находясь в РККа в 1944 успешно 
сдал приёмные испытания в Высшую дипломатическую школу 
НКИД. После письма НКИД (подписал начальник отдела кадров 
наркомата Силин) Командующему аДД —  Главному маршалу ави-
ации Голованову а. Е. старшина лазарев Я. а. в феврале 1945 был 
демобилизован из РККа и приступил к учёбе.

В 1944—1946 —  слушатель ВДШ НКИД. В 1946—1947 —  на ди-
пломатической практике в посольстве СССР в Турецкой Республике. 
В 1947—1948 —  стажёр генконсульства СССР в Стамбуле и атташе 
посольства СССР в Турецкой Республике. С ноября 1949 по октябрь 
1952 —  вице-консул генконсульства СССР в Стамбуле, Турецкая Ре-
спублика. Руководил кружком по изучению Краткого курса Истории 
ВКП(б) с привлечением первоисточников. В 1955—1957 –в посольстве 
СССР в Демократической Республике Вьетнам. В 1959—1962 —  в по-
сольстве СССР в ливанской Республике. В 1965—1967 —  на руково-
дящей должности в III африканском отделе МИД СССР. В июле 1967 
(до марта 1974) назначен послом СССР в Республике Верхняя Вольта 
(с 1984 —  Буркина Фасо). В декабре получает дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1974—1978 —  вновь в ру-
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ководстве I африканского отдела МИД СССР. В ноябре 1978 подаёт 
прошение об отставке.

Награды:
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.». Юбилейные медали. Высшая награда Верхней 
Вольты.

 Лебедев Юрий Владимирович (1923—1996) —  
советский и российский дипломат. Ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. В 1952 окончил МГИМО 
МИД СССР. Владел испанским, английским и фран-
цузским языками.

Родился в 1923 в г. Орехово-Зуево Московской 
области. В 1931 поступил в среднюю школу, которую 

окончил в 1941 г. В 1938 вступил в комсомол.
В октябре 1941 призван в РККа и направлен в Новгород-Волынское 

пехотное училище г. Ярослвль. В июле 1942 окончил училище и был 
направлен для прохождения службы в 99 запасной стрелковый полк 
33 Муромской стрелковой дивизии (станция Новашино Горьковской 
области). В этом полку служил до января 1946 в должностях: заме-
стителя командира роты, командира взвода, командира миномётной 
роты. В октябре 1944 был принят в члены ВКП(б). В январе-сентябре 
1946 —  адъютант заместителя командующего войсками Московского 
военного округа (штаб МВО, г. Москва). В сентябре 1946 по личной 
просьбе уволен в запас в звании старшего лейтенанта.

В 1946—1947 —  ответственный по БРИЗу Бумагопрядильной фа-
брики № 2 (г. Орехово-Зуево Московской области). В сентябре 1947 
поступил на 1-й курс МГИМО, который окончил в 1952. С октября 
1952 по декабрь 1956 —  аспирант МГИМО. С января 1957 —  стар-
ший преподаватель кафедры истории международных отношений 
и внешней политики СССР в МГИМО МИД (читал лекции по внешней 
политике СШа послевоенного периода и руководил семинарами). 
С сентября 1952 по сентябрь 1953 работал комсоргом ЦК ВлКСМ 
в МГИМО. С октября 1955 по октябрь 1957 —  секретарь парткома 
МГИМО. С июня 1961 по сентябрь 1964 —  в посольстве СССР в Ре-
спублике Куба. В 1965—1968 —  советник-посланник посольства СССР 
в Республике Куба: с апреля 1967 по май 1968 работал в качестве 
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Временного Поверенного в делах СССР в Республике Куба. В марте 
1969 назначается (до февраля 1975) первым послом СССР в Респу-
блике Перу. В опубликованном в перуанской печати письме в адрес 
ЦК КПСС от руководства компартии Перу выделялось, что «как на-
стоящий представитель СССР в Перу Ю. В. лебедев олицетворял для 
перуанцев советскую внешнюю политику, характеризующуюся широкой 
солидарностью с народами, борющимися против империалистиче-
ского ига, олицетворял человека нового, социалистического склада, 
для которого характерны искренняя дружба, пролетарская простота 
и революционная самоотверженность». В 1975—1976 —  возглавляет 
отдел Управления кадров МИД. В 1976—1978 —  на высокой должно-
сти в Ца. В июне 1978 назначается послом в Восточной Республике 
Уругвай и другим Указом в тот же день получает ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла СССР. В феврале 1987 возвращается в Москву, 
а в октябре 1987 пишет заявление об отставке.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной во-

йне 1941–1945 гг.». Юбилейные и другие награды, в т. ч. Орден 
«Солнце Перу».

 Левиков Валерий Зиновьевич (1921—2018) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1941 окончил Московский государ-
ственный институт истории, философии и литературы, 
в 1949 —  МГУ им.  ломоносова. Владел французским 
и английским языками.

Родился в 1921 в г. Чаусы, Могилевской области. 
В 1929 поступил в Чаусскую среднюю школу № 2, которую окончил 
в 1939. В 1939—1941 —  студент Московского государственного ин-
ститута истории, философии и литературы.

В самом начале Великой Отечественной войны после 2-х курсов 
Института по комсомольской мобилизации, вступил в народное опол-
чение г. Москвы. Состоял в военизированной пожарной охране госу-
дарственных объектов, затем в подрывном отряде на строительстве 
оборонных сооружений в районе г. Москвы и Московской области. 
В ноябре 1941 был переведён в регулярную воинскую часть. В действу-
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ющей армии принял участие в боях 
на Западном и Северо-Западном 
фронтах в качестве пулемётчика, за-
местителя политрука роты, комсорга 
365 отдельного пулеметно-артил-
лерийского батальона. В 1942 был 
принят в члены партии. В декабре 
1943 в составе группы войск Севе-
ро-Западного фронта был перебро-
шен в Иран. Там, числясь в составе 
Отдельного полка связи, занимал 
должность начальника пункта сбо-
ра донесений штаба 4 армии группы 
советских войск в Иране (гг.Тегеран, 
Тавриз, Казвин, Решт).

В ноябре 1945 был демобили-
зован в звании капитана РККа для продолжения учёбы в инсти-
туте. В связи со слиянием в период войны Института Истории, 
Философии и литературы им. Чернышевского с МГУ поступил 
на 2-й курс экономического факультета МГУ им.  ломоносова, ко-
торый окончил в 1949 г. В августе 1949 был направлен ЦК КПСС 
на работу в Комитет Информации при МИД СССР. Там работал 
сначала старшим референтом, затем помощником начальника 
отдела, а с октября —  старшим помощником начальника отдела. 
В 1958—1960 —  в Управлении внешнеполитической информации 
МИД СССР. В 1960—1963 —  советник, заместитель заведующего 
Отделом оперативной информации МИД СССР. В 1963—1968 —  ко-
мандировка в посольство СССР в Греческой Республике. В 1968—
1979 —  в руководстве Отдела оперативной информации МИД. 
В 1979—1986 —  посол СССР в Республике Бурунди. В декабре 1979 
присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. В октябре 1986 пишет заявление об отставке.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной во-

йне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». Юбилейные и другие 
награды.
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 Лощаков Александр Иванович (1910—2010) —  
советский и российский дипломат. Ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. В 1935 окончил Москов-
скую инженерно-техническую академию связи им. 
Подбельского, в 1941 —  ВДШ НКИД СССР в 1949 —  
Курсы усовершенствования дипработников. Владел 
французским языком.

Родился в 1910 в деревне Солодь Петровского района Ярослав-
ской области в семье крестьянина. Семья неоднократно переезжала. 
Среднюю школу окончил в 1928 в г. Ростове Ярославском. С марта 
1928 по декабрь 1929 —  культработник (культурник) Жилищно-а-
рендного кооперативного товарищества «Красный Октябрь» (г. Ростов 
Ярославской области). В январе-мае 1930 —  техсекретарь райсове-
та Осоавиахима (г. Ростов Ярославской области). В июне-октябре 
1930 —  завхоз пионерского лагеря (г. Ростов Ярославской области). 
В ноябре 1930 —  июне 1931 —  инспектор райотдела связи (г. Ростов 
Ярославской области). С августа 1931 по октябрь 1932 по путёвке ЦК 
ВлКСМ —  студент Московского института связи. В октябре 1932 —  дека-
бре 1935 —  слушатель Московской инженерно-технической академии 
связи им. Подбельского. С января 1935 по октябрь 1939 —  начальник 
авиапочтовых перевозок, начальник планово-финансового сектора от-
дела капстроительства, заместитель начальника планово-финансового 
управления Наркомата связи СССР. Занимался изучением телеграфных 
потоков, был руководителем сводной группы по составлению пятилет-
него плана хозяйства связи, печатался в газете «За социалистическую 
связь». В 1939—1941 —  слушатель ВДШ НКИД СССР.

Окончив ВДШ ушёл в действующую армию. Первоначально был 
на Брянском фронте —  боец 722 отдельного батальона связи 282 
стрелковой дивизии 3 армии. В 1941—1942 —  ответственный дежур-
ный штаба Западного фронта. В 1942—1942 —  начальник 4 отдела 
военно-восстановительного управления Наркомата связи СССР.

В июне 1942 военный инженер 3-го ранга лощаков а. И. был отозван 
из армии (письмо заместителя Наркома иностранных дел В. Г. Дека-
нозова Народному комиссару связи СССР, заместителю народного 
комиссара обороны СССР Пересыпкину И. Т.) и НКИД направлен 
в Иран вице-консулом консульства СССР в Горгане. С июня 1942 
по декабрь 1943 —  вице-консул консульства СССР в ардебиле (Иран). 
С декабря 1947 по октябрь 1948 —  помощник заместителя Мини-
стра иностранных дел СССР Зорина В. а. В 1948—1949 —  слушатель 
Курсов усовершенствования дипработников. В апреле 1949 по ре-
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шению Совета Министров СССР направлен в Совет Экономической 
Взаимопомощи в качестве секретаря. На этой работе был до апреля 
1954. С мая 1954 по июль 1956 —  в посольстве СССР в Венгерской 
Народной Республике. В 1956—1960 —  в аппарате ЦК КПСС. В декабре 
1960 (до декабря 1962) назначен послом СССР в Республике Мали. 
С февраля 1963 по декабрь 1965 —  посол СССР в Швейцарской Кон-
федерации. В 1966—1980 —  заведующий сектором Отдела ЦК КПСС. 
В 1980 пишет заявление об отставке.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За оборону Москвы», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Юбилейные 
и другие награды.

М
 Максимов Михаил Алексеевич (1901—1988) —  

советский дипломат, политик. Ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. В 1929 окончил Высшую Во-
енную школу Востоковедения РККа в Ташкенте, 
в 1931 —  аспирантуру МГУ. Кандидат исторических 
наук. Владел персидским (фарси), французским и ан-
глийским языкми.

Родился в 1901 в г. Саратов в семье рабочего-слесаря железно-до-
рожных мастерских. 8 лет отдали учиться в железно-дорожную школу 
при станции Саратов-Товарная Рязанско-Уральской железной дороги. 
13 лет окончил школу в вследствие необеспеченности семьи прервал 
учение и до 15 лет жил на иждевении отчима. 15 лет начал ходить 
летом на поденную работу на железную дорогу (укладка щебня, раз-
грузка балласта). В мае 1917- октябре 1919 —  ремонтный рабочий 
на Рязано-Уральской ж/д. Осенью 1917 во время набора учащихся 
по районам, был принят на полную стипендию в г. аткарск Саратов-
ской губернии в учительскую семинарию (позже —  педагогические 
курсы), где поучился всего две зимы 1917/18 и 1918/19 и полтора 
месяца зимой 1919, продолжая летом работать на железной дороге. 
В конце 1918 стал работать в кружках железно-дорожной молодёжи, 
а затем вступил в РКСМ. В марте 1920 был командирован комсомолом 
в уездную партшколу г. аткарска Саратовской губернии, где пробыл 
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полтора месяца. В апреле 1920 в связи с мобилизацией, был коман-
дирован комсомольской организацией на военные курсы в г. Саратов, 
где учился пять с половиной месяцев и в сентябре 1920 был направ-
лен на Туркестанский фронт. В конце октября с рядом курсантов был 
временно направлен военведом (Военное ведомство) на перепись 
по Таркреспублике. С ноября 1920 по июнь 1921 находился в разъ-
ездах, проводя перепись населения в городах аулиз-ата, Кзыл-Орда, 
Казалинске, аральском море, Саксаульской, Камышлы-баше (Сыр-Да-
рьинской области), сначала счётчиком, потом инструктором. С июня 
1921 по июль 1922, по согласованию с военведом был оставлен 
на работах в районах басмачества. Работал по переписи сельского 
населения, обследованию питания рабочих и служащих в Коканде, 
андижане, Фергане, нефте-промыслах Санто. По окончании работ 
был направлен в отдельный кавалерийский эскадрон 4 Туркменской 
стрелковой дивизии. Был политбойцом, затем политпросветработником, 
вёл политическую и просветительскую работу среди красноармейцев. 
С 1922, будучи в кавэскадроне и 10 стрелковом пехотном полку, начал 
работать военкором в фронтовой г. «Красная Звезда» и работал в ней 
до 1927. В марте 1923 был переброшен в 10 стрелковый пехотный 
полк 4 Туркменской стрелковой дивизии на политработу. В полку 
работал начальником школ и клуба полка.

В августе 1923 посекром был командирован в Высшую Воен-
ную школу Востоковедения РККа, которую окончил в августе 1926 
по персидско-афганскому сектору. Во время пребывания в школе, 
работал на хлопковых заводах с рабочими-таджиками, обучая их 
грамоте на таджикском языке. По окончании школы был назначен 
инструктором посекра Таджикского территориального управления. 
В конце 1926 был демобилизован и по рекомендации работников 
Политуправления Туркфронта и Учраспреда Средазбюро как знающий 
персидский язык направлен НКИД в Среднюю азию (г. Ташкент), где 
работал три года с конца 1926 по ноябрь 1929. С начала перевод-
чиком, а затем референтом по Персии и афганистану Управления 
уполномоченного НКИД СССР в Узбекской ССР. В декабре 1929 —  
июне 1933 —  секретарь генконсульства СССР в Герате (афганистан); 
в течение 6 месяцев работал управляющим генконсульством. В сере-
дине 1933 был назначен старшим референтом консульского отдела 
НКИД. С конца марта 1934 —  консул СССР в Меймене (афганистан). 
В 1938—1940 —  второй секретарь полпредства СССР в афганистане. 
В 1940—1941 —  заведующий Восточной секцией Курсов иностранных 
языков при НКИД СССР.
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В 1941 с начала Великой Отечественной войны —  боец истреби-
тельного батальона Дзержинского района г. Москвы.

В 1942—1942 —  генеральный консул СССР в Мешхеде (Иран). 
В 1941—1944 —  советник посольства СССР в Иране. 24 мая 1944 
(до ноября 1945) назначается послом СССР в Иране. Спустя три дня 
выходит Указ ВС СССР о присвоении дипломатического ранга Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла. В 1945—1950 —  заместитель заведу-
ющего Отделом Ближнего и Среднего Востока МИД. В 1950—1961 —  
на ответственной должности в Отделе Юго-Восточной азии МИД. 
В 1961—1970 —  на руководящей работе в Отделе Южной азии МИД 
СССР. С июля 1970 —  отставка.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Медали: «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.». Юбилейные и другие медали.

 Мануильский Дмитрий Захарович (1883—1959) —  
советский политический деятель и видный дипломат. 
С 1903 учился в Петербургском университете, в 1911 
окончил юридический факультет Сорбонны.

Родился в 1883 в селе Святец Кременецккого 
уезда Волынской губернии Российской Империи. 
В 1910—1912 —  в эмиграции во Франции. В 1912—

1913 —  на нелегальной работе в Петербурге и Москве, затем вновь 
эмигрировал во Францию, где остаётся до 1917. Непосредственный 
участник Великой Октябрьской социалистической революции. В 1918 
по указанию В. И. ленина назначен зам. народного комиссара по про-
довольствию. В 1920 —  член Всеукраинского ревкома. В 1920—1921 —  
народный комиссар земледелия УССР; участник польско-советских 
мирных переговоров в Риге; секретарь ЦК КП(б)У; редактор газеты 
«Коммунист». С 1922 —  работа в Коминтерне; с 1924 —  член Президи-
ума Исполкома Коминтерна (ИККИ), в 1928—1943 —  секретарь ИККИ.

Много сил и энергии отдавал консолидации антифашистского 
движения накануне Второй мировой войны. В 1942—1944 —  в ЦК 
ВКП(б) и в Главном политическом управлении (ГПУ) РККа. Написан-
ные им в период Великой Отечественной войны страстные памфлеты 
перепечатывались в армейских газетах, читались вслух между боями 
в землянках и окопах. Под руководством Д. З. Мануильского развёрты-
валась антифашистская пропаганда среди войск противника. В 1944 

150



n ПОСлЫ — УЧаСТНИКИ ВЕлИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

после роспуска Коминтерна назначается заместителем Председателя 
СНК и наркомом иностранных дел Украины, выполняя эти обязанности 
на протяжении почти десяти лет.

Дипломатическую деятельность начал с апреля 1918, когда по ука-
занию В. И. ленина был направлен правительством РСФСР на Украину 
для ведения переговоров с гетманским правительством. В январе 1919 
возглавлял миссию советского Красного Креста во Франции, а в 1920 
в качестве члена советской делегации участвовал в переговорах 
в Риге о заключении мирного договора с Польшей. Будучи министром 
иностранных дел УССР, в 1945 возглавлял украинскую делегацию 
на конференции в Сан-Франциско, где принял активное участие 
в выработке Устава и в создании ООН; в 1946 участвовал в работе 
Парижской мирной конференции. Возглавлял комитет по подготовке 
текста преамбулы и первого раздела Устава ООН —  «Цели и принци-
пы». В качестве главы украинской делегации был участником I, II, III 
и IV сессий Га ООН. В 1948 являлся представителем УССР в Совете 
Безопасности. С 1953 на пенсии.

Награды:
�n Три ордена ленина.
�n Орден Красной Звезды.
�n Медали.

 Мартыненко Владимир Никифорович (1923—
1988) советский украинский дипломат. Ранг Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла. В 1951 окончил 
Киевс кий государственный университет им.  Т. Г. Шев-
ченко, в 1964 —  аОН при ЦК КПСС. Кандидат исто-
рических наук. Владел английским, немецким и поль-
ским языками.

Родился в 1923 г. в г. Горбулев Черняховского района Житомирской 
области в семье крестьянина. В 1930 родители вступили в колхоз. Отец 
работал в колхозе до начала Великой Отечественной войны, затем был 
тяжело ранен и умер в госпитале в г. Курске. Мать всё время работала 
в колхозе до своей пенсии. С 1930 по 1940 учился в средней школе.

После окончания школы поступил в Киевский авиационный институт, 
окончил первый курс и с началом Великой Отечественной войны был 
мобилизован в РККа и направлен в Харьковское военное авиатехни-
ческое училище, которое окончил в апреле 1942. После училища нахо-
дился в г. Казани в 9-м запасном авиаполку в качестве авиамеханика 
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в до марта 1943. С марта 1943 по май 1946 служил в 80- Гвардейском 
бомбардировочном авиаполку в должности старшего авиамеханика. 
Принимал участие в боях против фашистских захватчиков на Воро-
нежском, Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Демобилизовался 
капитан Советской армии В. Н. Мартыненко в 1946 и поступил учиться 
в Киевский государственный университет на факультет международных 
отношений, который окончил в 1951. После окончания университета 
в июле 1951 был направлен на работу в Украинское общество куль-
турной связи с заграницей (УОКС) в должности старшего референта. 
В августе 1956 был переведён на работу в аппарат ЦК КП Украины 
на должность инструктора сектора по подбору кадров за границу. 
В сентябре 1961 поступил на учёбу в академию общественных наук при 
ЦК КПСС, которую окончил в июле 1964 г. В период обучения защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата исторических 
наук на тему «Основные проблемы антимонополистической борьбы 
в Канаде на современном этапе (1946—1963)». После окончания 
академии был направлен (июль 1964) на работу в ЦК КП Украины 
в должности консультанта сектора по подбору кадров за границу.

С ноября 1965 по август 1968—1 секретарь посольства СССР в Ка-
наде. За время работы неоднократно выступал перед украинскими 
аудиториями в Канаде с докладами и сообщениями об СССР. Во время 
участия Советского Союза во Всемирной выставке 1967 в г. Монреале 
оказал большую помощь делегации и другим представителям УССР. 
Располагал значительным кругом полезных связей, особенно среди 
украинской эмиграции и прогрессивных кругов. 6 сентября 1968 По-
литбюро ЦК КП Украины утвердило В. Н. Мартыненко заместителем 
Министра иностранных дел Украинской ССР. В январе 1969 г. присвоен 
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника 
1 класса. В 1973—1979 —  постоянный представитель УССР при ООН, 
Нью-Йорк, СШа. В 1979—1980 —  заместитель министра иностранных 
дел УССР. В 1980—1984 —  министр иностранных дел УССР. На этом 
посту заменил ушедшего в отставку видного советского партийного 
деятеля и дипломата Г. Г. Шевеля. В 1984—1988 —  старший научный 
сотрудник Института истории аН Украины. Член ЦК КП Украины 
(1981—1985). Депутат Верховного Совета Украинской ССР 10-го со-
зыва. Делегат XXVI съезда КПСС (1981).

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
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�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали.

 Марчук Иван Иванович (1922—1986) —  советский 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1944 окончил Киевский государственный уни-
верситет им. Т.Г.Шевченко, в 1947 —  ВДШ. Кандидат 
исторических наук. Владел французским, английским, 
польским и испанским языками.

Родился в 1922 в с.Козичанка Макаровского (Бы-
шевского) района Киевской области. В 1928 поступил в школу. Окончив 
её в 1939 поступил в Киевский государственный университет (КГУ) 
им. Т.Г.Шевченко.

В 1941 окончил два курса филологического факультета, эвакуиро-
вался сначала в Харьков, а потом в Саратовскую область, где в декабре 
1941 был призван в ряды РККа: до июля 1942 —  красноармеец 3 
Стрелковой дивизии 2 армии Дальневосточного фронта. Был демо-
билизован по болезни (близорукость).

В октябре 1942 поступил на филологический факультет Объеди-
нённого Украинского университета, который находился в Кзыл-Орде 
Казахской ССР. В мае 1944 возвратился в Киев вместе с коллективом 
университета. В августе 1944 закончил 
университет и был направлен на ра-
боту редактором выпуска «Последних 
известий» радиокомитета при Совете 
Министров УССР, г. Киев. В октябре 1944 
зачислен в аспирантуру по кафедре 
украинской литературы Киевского 
университета. Во время учёбы был се-
кретарём факультетского КСМ бюро. 
По специальности —  преподаватель 
литературы.

В 1945—1947 —  слушатель Высшей 
дипломатической школы НКИД, где 
учился на отлично. Проявил себя под-
готовленным и вдумчивым работником. 
С февраля 1950 —  сотрудник миссии 
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СССР в Финляндской Республике. С августа 1953 —  в III Европей-
ском отделе МИД СССР. С ноября 1954 по июль 1958 —  в посольстве 
СССР в Греческой Республике. В 1959—1962 —  советник посольства 
СССР в Гвинейской Республике. В июне 1964 назначен послом СССР 
в Республике Бурунди. В 1967—1970 —  в Отделе печати МИД. С мая 
1970 по март 1975 —  посол СССР в Республике Эквадор. В 1975—
1977 —  на руководящей работе в V Европейском отделе МИД СССР. 
В 1977—1979 —  посол СССР в Республике Чад. С августа 1979 по май 
1984 —  посол СССР в Республике Заир. С мая 1984—1986 —  на ответ-
ственной работе во II африканском отделе МИД СССР.

Награды:
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.

 Мельников Леонид Георгиевич (1906—1981) —  
советский партийный и государственный деятель, 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1936 окончил Донецкий (Сталинский) инду-
стриальный институт. Владел немецким языком.

Родился в 1906 г. в с. Дегтярёвка, Черниговской 
губернии. До 1920 работал в сельском хозяйстве отца 

в селе Дягтерёвке Мглинского района Брянской области. В 1921—
1924 —  рабочий на сахарном заводе в Полтавской губернии и шах-
тах Донбасса. С 1924 —  на комсомольской работе. С 1925 по 1927 
учился в партшколе. В 1924—1928 —  секретарь волостного, а затем 
и районного комитета комсомола. В 1928—1930 —  служба в РККа; 
в 1930—1936 —  учился в техникуме, потом был студентом Москов-
ского горного и Донецкого индустриального институтов. Закончил 
институт и был оставлен на научную работу в качестве аспиранта. 
После непродолжительной работы инженером на угольной шахте, 
в 1937 г. переведен на партработу в горком Сталино. В следующем 
году начинает работать в Сталинском обкоме КП(б) Украины: сначала 
секретарём, затем 2-м секретарём, а после ответственным организа-
тором УК ЦК ВКП(б).

Участник Великой Отечественной войны. Был членом Военного 
Совета 66-й армии, защищавшей Сталинград. В 1942—1943 —  отозван 
с фронта и направлен в Караганду, чтобы в короткий срок увеличить 
объём угледобычи и назначается 1-м секретарём Карагандинского 
обкома ВКП(б). В 1943—1946—1-й секретарь Сталинского обкома 
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КП(б) Украины. В 1947—1953 —  секретарь, 2-й секретарь, 1-й секре-
тарь ЦК КПУ.

26 июля 1953 назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом 
СССР в Румынской Народной Республике. В тот самый день Указом 
Президиума Верховного Совета Мельникову л. Г. присвоен дипло-
матический ранг посла. В апреле 1955 освобождён от обязанностей 
посла СССР в РНР.

6 апреля 1955 Президиум Верховного Совета назначил л. Г. Мель-
никова министром строительства предприятий угольной промыш-
ленности СССР. В 1957 переведён на работу в Казахскую ССР, где 
сначала работал в Совете Министров: 1-й заместитель председателя 
(1957—1958), заместитель Председателя СМ-председатель Госплана 
(1958—1961), после чего возглавил Госгортехнадзор (1961—1964). 
В 1964 назначен председателем Госгортехнадзора РСФСР. В 1966 
республиканский комитет был преобразован в Государственный ко-
митет по надзору за безопасным ведением работ в промышленности 
и горному надзору (Госгортехнадзор) при Совете Министров СССР, 
председателем которого Мельников являлся до своей смерти в 1981.

Награды:
�n Пять орденов ленина.
�n орден Октябрьской Революции.
�n орден Отечественной войны I степени.
�n орден Трудового Красного Знамени.
�n Юбилейные и другие медали.

 Менделевич Лев Исаакович (1918—1989) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1941 окончил МГУ им. М.В.ломоносова. 
Владел английским, немецким и французским язы-
ками.

Родился в 1918 году в г. Москва. В 1936 окончил 
Московскую среднюю школу № 10. В 1936—1941 —  

студент МГУ им. М.В. ломоносова, который окончил 23 июня 1941. 
В период учёбы специализировался в области истории междуна-
родных отношений нового и новейшего времени. В июле 1941 был 
направлен на строительство оборонительных рубежей (бригадир зем-
лекопов) на дальних подступах к Москве (Орловская область). В конце 
сентября 1941 возвратился в Москву и был призван в РККа. 3 ноября 
1941 был направлен в 1 Запасной стрелковый полк 14 запасной стрел-
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ковой бригады Московского воен-
ного округа. На военной службе 
находился по август 1942. Являл-
ся курсантом учебного батальона, 
сержантом и заместителем поли-
трука миномётной роты 1 Запасно-
го Стрелкового полка 14 Запасной 
стрелковой бригады, Чувашская 
аССР. В течение нескольких меся-
цев исполнял обязанности комис-
сара Курсов младших лейтенан-
тов при 1 ЗСП 14 ЗСБ. 1 сентября 
1942 направлен на учёбу на Курсы 
оперсостава при ВН НКВД СССР 
(г. Москва). По окончании Курсов 
был назначен на работу в НКВД 
(позже НКГБ) УССР, где работал 
до июня 1945. В 1943—1945 —  
помощник оперуполномоченно-
го, оперуполномоченный, старший 
оперуполномоченный НКВД-НКГБ 
УССР (г. Киев).В 1945—1947 —  опе-
руполномоченный, старший опе-
руполномоченный, заместитель 
начальника отделения НКГБ-МГБ 
СССР, (г. Москва).

В 1947—1948 —  старший по-
мощник начальника отдела Ко-
митета информации при СМ СССР. 
В 1948—1957 —  старший помощ-

ник начальника отдела, начальник 2 отдела 1 Управления Комитета 
информации при МИД СССР. В феврале 1958 переведён на работу 
в Управление внешнеполитической информации МИД СССР. С мая 
1959 —, заместитель начальника Управления внешнеполитической 
информации. В 1962—1965 —  заместитель заведующего ОМО МИД 
СССР. В составе советских делегаций неоднократно принимал уча-
стие в работе сессий Генеральной ассамблеи и других органов ООН. 
В октябре 1962 участвовал в советско-американских переговорах 
по урегулированию кубинского кризиса. В 1965 был заместителем 
главы Советской делегации на Специальном Комитете ООН по лик-

• Л.И Менделевич (в центре) с коллегами 
на ГА ООН

• Беседа Л.И. Менделевича (слева) с 
К. Чатордеем. Нью-Йорк. 

• Выступление на сессии ГА ООН в 1969.
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видации колониализма, проводившем свои заседания в Замбии, 
Танзании и Эфиопии. В 1965—1968 —  заведующий Отделом стран 
латинской америки МИД СССР. В январе 1968 л. И. Менделевичу 
был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1968—1970 —  заместитель Постоянного представителя 
СССР при ООН в Нью-Йорке, СШа. В 1970—1984 —  посол по особым 
поручениям МИД СССР. В этом качестве участвовал в работе ряда 
важнейших международных конференций, в подготовке крупных 
внешнеполитических мероприятий СССР и за рубежом, в частности 
Совещания по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе. 
Неоднократно публиковал статьи в газетах «Правда» и «Известия», 
журналах «Новое время» и «Международная жизнь». Являлся авто-
ром ряда глав в коллективных трудах по истории международных 
отношений. В 1984—1986 —  посол СССР в Королевстве Дания. Буду-
чи послом, уделял большое внимание процессам, происходившим 
в Европе и НаТО. С целью оказания положительного влияния на ев-
ропейские мирные процессы он выезжал в Брюссель, где выступал 
с лекциями в военном колледже НаТО. В 1986—1989 —  начальник 
УПВМ МИД СССР. Став руководителем, сформировал из экспертов 
рабочие группы по проблемам, активизировал работу Управления, 
которое переименовал в Управление оценок и планирования (УОП). 
Оценки —  рассмотрение результатов внешнеполитических меро-
приятий государств. Консультации УОП с иностранными коллегами 
приобрели устойчивый характер.

Награды:
�n Три ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги». Юбилейные медали 
и другие награды.

 Месяцев Николай Николаевич (1920—2011) —  
советский государственный и партийный деятель, 
дипломат. В 1941 окончил Военно-юридическую ака-
демию Красной армии, в 1955 —  аспирантуру аОН 
при ЦК КПСС, кандидат юридических наук. Владел 
английским языком.

Родился в 1920 в г. Вольске Саратовской губернии. 
В 1926 семья переехала в Москву. После окончания в Москве средней 
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школы (№ 279) поступил в Московский юридический институт, отку-
да в 1949 с третьего курса ушёл в Военно-юридическую академии 
Красной армии. После окончания академии был направлен на работу 
в Особый отдел Народного комиссариата Военно-морского флота 
Союза ССР на должность младшего следователя, а в 1942 переведён 
на работу следователя в Особый отдел НКВД СССР.

В марте 1943 по личной просьбе ушёл в действующую армию, 
где и служил до окончания Великой Отечественной войны сначала 
в должности заместителя начальника Особого отдела НКВД 5 Гвардей-
ской танковой армии, а затем —  начальника следственного отделения 
Отдела контрразведки «Смерш».

В мае 1946 отозван на комсомольскую работу в ЦК ВлКСМ, а потом 
в Молдавии в качестве инструктора и ответорганизатора до января 
1948. В январе 1948 избран 2-м секретарём ЦК лКСМ Молдавии. 
В апреле 1950 отозван на работу в ЦК ВлКСМ и утверждён в долж-
ности заместителя заведующего отделом комсомольских органов. 
В 1952 был принят в аспирантуру академии общественных наук при 
ЦК КПСС. В январе 1953 решением ЦК КПСС был направлен на работу 
в органы государственной безопасности —  на должность помощника 
начальника следственной части по особо важным делам. Решением 
ЦК КПСС снова направлен на учёбу в аОН, которую закончил в 1955, 
защитив диссертацию на соискание учёной степени кандидата юри-
дических наук по теме: «Советское государство и право —  орудие 
формирования социалистических наций в СССР».

После окончания аОН направлен на работу в ЦК ВлКСМ, где в те-
чение нескольких месяцев работал заведующим Отделом пропаганды 
и агитаци, а в декабре 1956 был избран секретарём ЦК комсомола. 
В июле 1959 направлен на работу во Всесоюзное общество по рас-
пространению политических и научных знаний на должность 1заме-
стителя председателя Правления Общества. Неоднократно выступал 
в советской и зарубежной печати. Принимал участие в создании книг 
«История ВлКСМ» и «Молодёжь и наука».

В 1962—1963 —  советник-посланник посольства СССР в КНР. 
В 1963—1964 —  заместитель заведующего отделом ЦК КПСС. В 1964—
1970 —  председатель Комитета по радиовещанию и телевидению 
(Гостелерадио) при СМ СССР. В мае 1970 Указом Президиума ВС СССР 
назначается послом СССР в австралийском Союзе, получает дипранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1972—1988 —  старший на-
учный сотрудник, в 1988 —  заведующий отделом исторических наук 
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Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) 
аН СССР. С 1988 —  на пенсии.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Два Ордена Отечественной войны II степени.
�n Три Ордена Трудового Красного Знамени.
�n Медали: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие 

Кёнигсберга». Юбилейные медали.

 Мешков Юрий Николаевич (1924—2005) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1950 окончил МГИМО, в 1961 – ВДШ 
МИД СССР. Владел чешским и английским языками.

Родился в 1924 в селе Обильное Заветинского 
района Волгоградской области (азово-Черноморского 
края Сталинградской области) в семье крестьянина. 

В 1938 семья оказалась в с.Высокиничи Московской (сегодня Калуж-
ской) области. 

После начала Великой Отечественной войны, когда фашисты под-
ходили к Высокиничам, в конце октября 1941 вступил в партизанский 
отряд Высокинического райкома 
ВКП(б). Выполнял задания парти-
занского руководства на оккупиро-
ванной территории. В январе 1942 
после освобождения поступил на 
работу в редакцию газеты «Колхоз-
ная газета» в качестве литератур-
ного сотрудника (село Высокиничи 
Калужской области). 

В апреле 1942 был направлен в 
школу НКВД, по окончании которой 
служил минером-разградителем, 
затем политруком 53 истребитель-
ного батальона УНКВД, с.Высоки-
ничи Московской области (район 
партизанского сопротивления). Ряд 
месяцев участвовал в разминиро-
вании, за что позднее был награж-
дён орденом «Красная Звезда». В 
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мае 1942 получил тяжёлое ране-
ние, однако после возвращения 
из госпиталя продолжал службу в 
батальоне по апрель 1944. С мая 
1942 по апрель 1944 был комсор-
гом батальона. С апреля 1944 по 
август 1945 – мастер ОТК, а затем 
освобождённый комсорг артилле-
рийской базы 45 в г.Серпухов. 

В 1945-1950 – студент МГИМО 
МИД СССР. В сентябре 1950 направлен в посольство СССР в Че-
хословацкой Республике. Работал комсоргом советской колонии 
и одновременно руководил кружком по изучению Краткого курса 
истории КПСС. В 1953-1958 – новая командировка в посольство 
СССР в Чехословацкой Республике. В 1959-1961 – слушатель ВДШ 
МИД СССР. В 1961-1964 – командировка в посольство СССР в Эфи-
опии. В 1966 награждён медалью «За трудовую доблесть». С апреля 
1968 по сентябрь 1972 – в посольстве СССР в Королевстве ливия. 
С сентября 1975 по ноябрь 1979 – советник-посланник посольства 
СССР в Республике Гана. Многократно оставался Временным пове-
ренным в делах, в том числе в сложной обстановке в период смены 
руководства в Гане. 

 С ноября 1979 по март 1980 – на ответственной 
работе во II африканском отделе, а в 1980-1984 – в 
руководстве Отделом оперативной информации МИД. 
В январе 1984 назначается послом СССР в Республике 
Сьерра леоне, а также Мешкову Юрию Николаевичу 
присваивается дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. В феврале 1984 он награжда-

ется орденом Дружбы народов. В октябре 1986 следует освобождение 
от обязанностей посла, а с марта 1987 - отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орлен «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За оборону Москвы», Медаль «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Юбилейные 
медали и другие награды.

• Визит к советскому послу высоких 
руководителей (уровень вице-премьеров) 
Сьерра-Леоне.
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 Михайлов Константин Федорович (1924—1999) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1956 окончил Военную академию им. 
М.В.Фрунзе, в 1962 —  ВаК при артиллерийской акаде-
мии, в 1980 —  ВаК при академии Генерального штаба.

Родился в 1924 в селе Спас Волоколамского района 
Московской области. В 1941—1942 —  токарь табачной 

фабрики «Дукат», г. Москва.
В декабре 1942 был призван в РККа и в 1942—1943 —  курсант 

3 ленинградского артиллерийского училища, г. Кострома. В 1943—
1946 —  командир взвода, помощник начальника строевого отделения 
артиллерийско-минометного училища; зам.командира батареи ар-
тиллерийского полка 3 Белорусского фронта, а затем —  Белорусский 
и Московский военные округа.

В 1946—1948 —  начальник разведки артиллерийского дивизио-
на учебного полка Военной академии им. М.В.Фрунзе и танковой 
дивизии Московского военного округа. В 1948—1950 —  в одном 
из управлений ГШ ВС СССР. В 1950—1953 —  начальник топографиче-
ской службы артполка стрелковой дивизии Приволжского военного 
округа. В 1953—1956 —  слушатель Военной академии им. М.В.Фрунзе, 
г. Москва. В 1956—1962 —  помощник, старший помощник, замести-
тель начальника Оперативного отделения мотострелковой дивизии 
Московского военного округа. В 1962—1966 —  офицер, старший 
офицер Оперативного управления штаба Московского военного 
округа. В 1966—1981 —  в Главном оперативном управления ГШ ВС 
СССР. В 1973—1975 работал в составе советской делегации на вто-
ром этапе Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
В 1977—1978 был членом советской делегации на встрече в Белграде, 
а в 1980—1983 —  принимал активное участие в Мадридской встре-
че в составе делегации СССР. В 1981—1986 —  в Договорно-правом 
управлении ГШ ВС СССР.

С сентября 1986 —  заместитель начальника, 1-й заместитель началь-
ника Управления по проблемам ограничения вооружений и разору-
жения МИД СССР. В ноябре 1988 присваивается ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. С апреля 1992 по апрель 1998 —  посол по осо-
бым поручениям МИД России. В апреле 1998 —  заявление об отставке.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Дружбы народов.
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�n Орден Красной Звезды.
�n Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» I степени
�n Орден «Знак Почета».

 Молотов Вячеслав Михайлович (1890—1986). 
Российский революционер, советский политический 
и государственный деятель.

Сдав экстерном экзамены за реальное училище 
в том же году поступил в Санкт-Петербургский по-
литехнический институт и, согласно собственным 
воспоминаниям, был зачислен на кораблестроитель-

ный факультет, однако почти сразу переведён на экономический, где 
до 1916 доучился до четвёртого курса.

Родился в 1890 в слободе Кукарка Яранского уезда Вятской гу-
бернии Российской империи. В 1909 арестован за революционную 
деятельность и отправлен в ссылку в Вологду. Освобождён в 1911. 
В 1912 начала издаваться первая легальная большевистская газета 
«Правда». Там В. М. Молотов работал секретарем редакции в 1912—
1913. В 1915 сослан на три года в Иркутскую губернию, но в 1916 
бежал. В 1915 Вячеслав Скрябин стал использовать партийный псев-
доним Молотов. В 1918 назначен председателем Совета народного 
хозяйства (СНХ) Северной области. С 1919 —  уполномоченный ЦК 
РКП(б) и СНК РСФСР в Поволжье и председатель Нижегородского 
губисполкома. Коммунар (боец) ЧОН. С сентября 1920 —  секретарь До-
нецкого губкома РКП(б). В 1920—1921 —  секретарь ЦК КП(б) Украины. 

В 1924—1927 —  кандидат в члены, 
в 1929—1931 —  член Президиума 
ЦИК СССР; с 1927 года являлся чле-
ном Президиума ВЦИК. В 1928—
1929—1-й секретарь МГК ВКП(б). 
В 1930 —  назначен на пост пред-
седателя СНК СССР и Совета Тру-
да и Обороны (в апреле 1937 года 
Совет Труда и Обороны был рас-
пущен). В начале 1930-х при СНК 
СССР была создана постоянная Ко-
миссия обороны (с 1937 —  Коми-
тет обороны), который возглавлял 
до 1940 Молотов. В 1937—1939 —  
председатель Экономического Со-
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вета (ЭкоСо) СНК СССР. 3 мая 1939 
назначен наркомом иностранных 
дел СССР с сохранением должности 
председателя СНК СССР.

В 12 часов 22 июня 1941 года 
Молотов выступил по радио с сооб-
щением о начале войны, закончив 
эту речь знаменитыми словами: 
«Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами». 30 июня 1941 г. с образованием Го-
сударственного комитета обороны (ГКО) В. М. Молотов был утвер-
жден заместителем его председателя Сталина. 19 марта 1946 при 
переформировании СНК в Совет министров Молотов был снят с по-
ста Первого заместителя, став простым заместителем председателя 
Совета министров СССР, но при этом оставался первым заместителем 
И. В. Сталина (в марте 1949 снят с поста министра иностранных дел).

В марте 1953 после смерти Сталина Молотов был снова назначен 
министром иностранных дел и одновременно 1-м заместителем пред-
седателя СМ СССР. В мае 1956 освобождён от должности министра 
иностранных дел и назначен министром государственного контроля 
СССР. В 1957—1960 —  посол СССР в Монголии. В 1960—1961 —  пост-
пред при МаГаТЭ в Вене, австрийская Республика. С 1963 —  пенсия.

Награды:
�n Герой Социалистического Труда.
�n 4 ордена ленина.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Почётный академик академии наук СССР.
�n Медали: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». Другие медали и награды.

 Молчанов Александр Алексеевич (1917—2000) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посланника. В 1940 окончил Саратовский 
Кредитно-экономический институт, в 1952 —  ВДШ 
МИД. Владение языками: английский и итальянский.

Родился в 1917 в селе Большая лозовка Токарев-
ского района Тамбовской губернии. В 1936 поступил 

на курсы по подготовке в институт в г. Тамбов. В 1936 сдал экстерном 
за десятилетку. В сентябре 1936 поступил в Саратовский Кредитно-э-
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кономического институт, который в 1940 окончил и был направлен 
на работу в г. Уфа на должность старшего кредитного инспектора 
Группы промышленности, где работал всего 1,5 месяца в городской 
конторе госбанка, после чего был призван в Красную армию.

В Красной армии с сентября 1940 служил красноармейцем 65 стрел-
ковой дивизии 172 Гаубичного полка Забайкальского военного округа. 
В 1941 был командирован на Курсы младших лейтенантов. В 1942 
в составе сформированной дивизии выбыл из Улан-Удэ на фронт. 
С 1 марта 1942 вступил в бой командиром взвода 41 артиллерийского 
полка 97 стрелковой дивизии на Западном фронте. В 1943—1943 —  
помощник начальника штаба 83 Гвардейской стрелковой дивизии, 
Западный и Брянский фронты; в 1943—1946 —  начальник штаба 
артиллерийской дивизии, начальник штаба 288 артиллерийской 
бригады 11 Гвардейской армии, Прибалтийский военный округ. За пе-
риод пребывания на фронте был повышен в звании от младшего 
лейтенанта до гвардии майора, в должности от командира взвода 
до начальника штаба бригады, получил четыре ордена и две медали. 
Ранений не имел, в окружении не был.

На работу в МИД прибыл в августе 1946 из числа демобилизо-
ванных офицеров Советской армии. С ноября 1946 по август 1950 —  
в посольстве СССР в СШа. В сентябре —  июле 1950—1952 —  слушатель 
ВДШ МИД, которую окончил с отличием. В ноябре 1953 —  сентябре 
1956 —  командировка в посольство СССР в Великобритании. В сентя-
бре 1956 —  январе 1958 —  работает во II Европейском отдела МИД. 
С января 1958 по январь 1969 —  в Международном отделе ЦК КПСС. 
В апреле 1969 —  октябре 1973 —  в Постоянном представительстве СССР 
при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, 
Швейцарская Конфедерация. С ноября 1973 —  на ответственных долж-
ностях в Отделе международных экономических организаций МИД. 
Неоднократно возглавлял советские делегации на сессиях междуна-
родных организаций —  Совета управляющих программ развития ООН, 
исполкома Всемирной организации интеллектуальной собственности, 
входил в состав делегаций на сессии ЭКОСОС, Генеральной конфе-
ренции и административного совета МОТ. В 1978—1981 —  в руковод-
стве Управления кадров МИД. В 1981—1984 —  заведующий Отделом 
дипломатическо-курьерской связи МИД. С мая 1984 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
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�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Красного Знамени.
�n Медали: «За взятие Кенигсберга», медаль «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные 
медали и две медали «За трудовую доблесть».

 Мусатов Леонид Николаевич (1921—2001) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1952 окончил Ульяновский педин-
ститут, в 1964 —  ВДШ МИД СССР. Владел французским 
языком.

Родился в 1921 в деревне Усть-Урень Карсунско-
го района Ульяновской области в семье крестьяни-

на-середняка. В июне 1939 окончил Карсунскую среднюю школу, 
во время учёбы в 1936 вступил в члены ВлКСМ. После окончания 
школы утверждён заведующим отделом пропаганды и агитации 
Карсунского райкома ВлКСМ Ульяновской области. В сентябре 1939 
по рекомендации обкома ВлКСМ был избран первым секретарём 
астрадамовского райкома ВлКСМ Ульяновской области, где прора-
ботал до октября 1940.

В октябре 1940 начал службу в РККа, сначала красноармейцем, 
затем заместителем политрука батареи 106 гаубичного артилле-
рийского полка большой мощности резерва Главного командования 
Забайкальского фронта. С мая по сентябрь 1941 учился на Курсах 
партийного актива при Политическом управлении Забайкальского 
фронта. После Курсов с сентября 1941 по февраль 1943 работал 
военным комиссаром батареи и заместителем командира строевых 
подразделений штаба 106 артиллерийского полка Забайкальского 
фронта. С февраля 1943 по июль 1943 учился на Курсах усовершен-
ствования офицеров артиллерии в Томске, после чего был назначен 
преподавателем стрельбы артиллерии Днепропетровского Красно-
знамённого артиллерийского училища, где проработал до сентября 
1946. За подготовку кадров офицеров-артиллеристов в годы Великой 
Отечественной войны награждён орденом «Знак Почёта» и меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В сентябре 1946 уволился из рядов Советской армии в запас 
и до 1951 находился на руководящей партийной работе в Карсун-
ском, Вешкаймском и Чердаклинском районах Ульяновской области: 
с сентября 1946 по февраль 1947 —  заведующий отделом пропаганды 

165



C РУБЕЖЕЙ ФРОНТОВЫХ НА РУБЕЖИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ n 

и агитации Карсунского райкома ВКП(б) Ульяновской области. С февра-
ля 1947 по февраль 1948 —  второй секретарь Вешкаймского райкома 
ВКП(б) Ульяновской области. С февраля 1948 по июнь 1951 —  первый 
секретарь Чердаклинского райкома ВКП(б) Ульяновской области. 
В июне 1951 Ульяновский обком вторично направил его на комсо-
мольскую работу —  первым секретарём Ульяновского обкома ВлКСМ. 
В декабре 1952 был утверждён заведующим отделом партийных ор-
ганов Ульяновского обкома КПСС. В апреле 1957 избран секретарём 
обкома КПСС, а в апреле 1961 —  вторым секретарём Ульяновского 
обкома КПСС. В сентябре 1962 ЦК КПСС был направлен на учёбу 
в Высшую дипломатическую школу МИД СССР

В 1962—1964 —  слушатель ВДШ МИД СССР. После работы в Ца 
и в посольстве в Гвинейской Республике в декабре 1965 назначен 
послом СССР в Республике Мали. В июле 1967 л. Н. Мусатову при-
своен ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В апреле 1970 
освобождён от обязанностей посла и назначен заместителем заве-
дующего I африканского отдела МИД СССР. В июле 1970 —  октябре 
1973 —  в руководстве Управления кадров МИД СССР. С октября 1973 
до июня 1978 —  посол СССР в Гвинейской Республике и по совмести-
тельству в Республике Гвинея-Биссау (до 1975). С июня 1978 по май 
1980 —  на ответственной работе во II африканском отделе МИД 
СССР. В мае 1980 —  сентябре 1986 —  посол СССР в Демократической 
Республике Мадагаскар. В июне 1981 награждается орденом Дружбы 
народов. С декабря 1986 —  отставка.

Награды:
�n Орден «Знак Почёта».
�n Два ордена «Трудового Красного Знамени».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.». Юбилейные и другие награды. Национальный 
орден Республики Мали.

 Мусийко Евгений Васильевич (1922—2001) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1951 окончил Харьковский авиа-
ционный институт, в 1952 —  школу МГБ СССР, 
в 1964 —  ВДШ МИД СССР. Владел английским языком.

Родился в 1922 в посёлке Решетиловка Решети-
ловского района Полтавской области в семье-кре-
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стьянина-бедняка. После окончания Решетиловской средней школы 
в 1940 был призван в Красную армию.

По апрель 1940 служил в 6 Отдельном зенитном артиллерийском 
дивизионе НКВД (ст. Надвоицы Карело-Финской аССР) сначала рядо-
вым, а потом политруком. С апреля 1941 по сентябрь 1942 —  зампо-
литрука 32 Отдельного зенитного артиллерийского дивизиона ПВО 
Карельского фронта (ст. Надвоицы, г. Беломорск, Карело-Финский 
аССР). В сентябре-декабре 1942 —  курсант Военно-политических кур-
сов при Карельском фронте в г. Беломорске. С декабря 1942 по июнь 
1943 —  заместитель командира миномётной роты по политчасти 247 
стрелковый полка 37 стрелковой дивизии, Карельского и Северо-За-
падного фронтов. С июня 1943 по январь 1944 —  комсорг батальона 
247 стрелкового полка 37 стрелковой дивизии Северо-Западного 
и 2 Прибалтийского фронта. После тяжёлого ранения в левую руку 
до июня 1944 г. находился на излечении в эвакогоспитале № 3862 
в г. Свердловске (Екатеринбург). Мобилизован по инвалидности. В ию-
не-сентябре 1944 —  в отпуске по болезни как инвалид Отечественной 
войны в посёлке Решетиловка Полтавской области.

В сентябре 1944 поступил в Харьковский авиационный институт. 
После его окончания с августа 1951 по август 1952 —  мастер, началь-
ник производственной группы завода № 478, г. Запорожье. В авгу-
сте-декабре 1952 —  слушатель школы Министерства госбезопасности 
СССР, г. Москва. В январе-октябре 1953 —  начальник Бюро цехового 
контроля завода № 478 Наркомата авиационной промышленности, 
г. Запорожье. С октября 1953 по сентябрь 1954 —  секретарь Октябрь-
ского райкома КП Украины, г. Запорожье. С сентября 1954 по март 
1956 —  секретарь парткома завода № 478, г. Запорожье. С марта 
1956 по февраль 1960 —  инспектор ЦК КП Украины. С февраля 1960 
по сентябрь 1962 —  секретарь Хмельницкого обкома КП Украины.

С сентября 1962 по август 1964 —  слушатель ВДШ МИД СССР. В сен-
тябре 1964 —  декабре 1967 —  советник посольства СССР в Республике 
Куба. С января 1968 по сентябрь 1969 —  во II африканском отделе МИД 
СССР. С сентября 1969 по июль 1973 —  командировка в посольство 
СССР в Федеративной Республике Нигерии. С сентября 1973 по ноябрь 
1976 —  вновь во II африканском отделе МИД СССР. С ноября 1976 
по апрель 1979 —  посол СССР в Республике Уганда. В октябре 1976 
Е. В. Мусийко присваивается ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. С сентября по 1979 по январь 1981 —  эксперт II африканско-
го отдела МИД СССР. С января 1981 по октябрь 1983 —  заместитель 
начальника Консульского управления МИД СССР. С октября 1983 
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по апрель 1987 —  посол СССР в Демократической Республике Судан. 
С августа 1987 —  отставка.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден «Трудового Красного Знамени».
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Славы II степени.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Юбилейные и другие награды.

 Мусин Дмитрий Петрович (1920—2002) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1945 окончил Московский авиационный 
институт им. С. Орджоникидзе, в 1947 —  ВДШ МИД 
СССР. Владел английским и французским языками.

Родился в 1920 в деревне лесное Бисерово За-
горновской волости Бронницкого уезда Московской 

губернии (Виноградовского, затем Воскресенского района Москов-
ской области) в семье крестьянина. В 1937 семья переехала в Москву. 
В 1938 после окончания средней школы поступил в Московский 
авиационный институт. С сентября 1938 по июнь 1941 —  студент МаИ 
им. С.Орджоникидзе.

В октябре 1941 добровольцем ушёл на фронт. Принимал участие 
в обороне Москвы, в боях под Демянском и Старой Руссой: в октябре 
1941- сентябре 1942 —  разведчик роты 130-й Стрелковой дивизии 
53 Гвардейской стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Был 
ранен. В октябре 1942 демобилизован по состоянию здоровья и вер-
нулся в Москву.

С октября 1942 по сентябрь 1945 —  студент МаИ им. С.Орджоники-
дзе. Получил диплом специалиста по самолётостроению. С сентября 
1945 по июнь 1947 —  слушатель ВДШ МИД СССР. С самого начала 
своей служебной деятельности показал себя умеющим политически 
правильно ставить вопросы, делать необходимые выводы и обобще-
ния, а также давать в основном правильные предложения. Первая 
командировка —  в Канаду (с июля 1948 по октябрь 1951). Прини-
мал активное участие в общественной жизни посольства, выступал 
с докладами на общеполитические темы на собраниях совколонии. 
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Быстро и качественно выполнял ответственные поручения руко-
водства. «В работе трудолюбив и исключительно исполнителен». 
С декабря 1951 по декабрь 1955 —  во II Европейском отделе МИД 
СССР. Являлся председателем бюро ДОСааФ отдела. С декабря 1955 
по июль 1959 —  вновь в посольстве СССР в Канаде. Неоднократно 
вносил предложения по вопросам развития советско-канадских от-
ношений. С сентября 1965 по апрель 1968 —  на работе в посольстве 
СССР в Великобритании. С июня 1972 по январь 1975 —  посол СССР 
в австралийском Союзе (с мая 1974 —  в Фиджи по совместительству). 
С февраля 1975 по март 1978 —  на руководящей работе во II Евро-
пейском отделе МИД СССР. В марте 1978 Д. П. Мусину присваивается 
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

В своё время при установлении дипломатических отношений 
между СССР и Ямайкой (март 1975 г.) имела место договоренность 
об аккредитации в Москве и Кингстоне послов по совместительству. 
В дальнейшем представители Ямайки, в том числе премьер-министр 
М. Мэнли, неоднократно высказывали пожелание обменяться по-
слами с постоянным пребыванием в столицах обеих стран. Со своей 
стороны Ямайка назначила посла с местопребыванием в Москве. 
Посольство СССР в Кингстоне возглавлялось временным поверенным 
в делах (совпослом по совместительству на Ямайке является посол 
СССР в Мексике).

Также надо сказать, что Ямайка занимает видное положение в бас-
сейне Карибского моря, ее правительство осуществляло прогрессивные 
социально-экономические преобразования, проводило антиимпери-
алистический курс на международной арене, активно участвовало 
в движении неприсоединения. М. Мэнли выступал за развитие все-
сторонних связей в СССР и другими социалистическими странами, 
поддерживал тесные контакты с кубинскими друзьями.

Поэтому, учитывая неоднократные обращения ямайской стороны, 
а также нашу заинтересованность в развитии советско-ямайских 
отношений, было принято решение поднять уровень нашего пред-
ставительства на Ямайке и назначить Мусина Д. П. Чрезвычайным 
и Полномочным Послом СССР в этой стране. Он находился там с мар-
та 1978 по апрель 1987 (с совместительством на Гренаде с 1980). 
С июля 1987 —  отставка.

Награды:
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Орден Отечественной войны I степени.
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�n Медали: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Москвы», «За трудовую 
доблесть». Другие награды.

 Мухитдинов Нуритдин Акрамович (1917—2008) —  
советский дипломат. Государственный и партийный 
деятель. Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
В 1938 заочно окончил Всесоюзный кооперативный 
институт, в 1938 —  Всесоюзные педагогические кур-
сы Центросоюза.

Родился в 1917 в кишлаке алан, Ташкентский уезд, 
Сырдарьинская обл., Туркенстанское генерал-губернаторство, Советская 
Россия. В 1935 окончил кооперативный техникум. В 1934—1938 —  ин-
структор-педагог отдела подготовки кадров «Узбекберляшу», г. Ташкент. 
В 1938—1939 —  методист, заместитель начальника отдела кадров 
Бухарского Облпотребсоюза Узбекской ССР.

В 1939—1943 —  ответственный секретарь Бюро ВлКСМ 19 и 21 
Отдельных понтонных батальонов, г. Бережны Украинской ССР и Юж-
ный фронт. В 1943—1946 —  заместитель начальника по политчасти, 
начальник радио-разведывательного пункта 508 Отдельного диви-
зиона «Осназ» Закавказского фронта.

В 1946—1947 —  лектор отдела пропаганды и агитации ЦК КП(Б) 
Узбекистана и преподаватель Республиканской партийной школы, 
г. Ташкент. В 1947—1950 —  секретарь, 1 секретарь Наманганского 
обкома ЦК КП Узбекистана. В 1950—1950 —  секретарь ЦК КП Узбе-
кистана. В 1950—1951—1 секретарь Ташкентского обкома КП Узбе-
кистана. В 1951—1953 —  председа-
тель Совета Министров Узбекской 
ССР. В 1953—1954—1 заместитель 
председателя Совета Министров 
Узбекской ССР. В 1954—1955 —  ми-
нистр иностранных дел Узбекской 
ССР. В 1955—1955 —  председатель 
СМ Узбекской ССР. В 1955—1957—
1-й секретарь ЦК КП Узбекистана, 
г. Ташкент. В 1957—1961 —  секре-
тарь ЦК КПСС, г. Москва. В 1961—
1966 —  заместитель председателя 
правления Центросоюза, г. Москва. 
В 1966—1968—1-й заместитель 
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председателя Комитета по культурным связям с зарубежными стра-
нами при СМ СССР. В 1968—1977 —  посол СССР в Сирийской араб-
ской Республике. В 1977—1986 —  заместитель председателя ТПП 
СССР. В 1986—1989 —  советник Совета Министров Узбекской ССР. 
В 1989—2008 —  председатель Президиума Общества охраны памят-
ников истории и культуры Узбекистана.

Награды:
�n 2 ордена ленина.
�n Орден Октябрьской Революции.
�n Орден Отечественной войны II-й степени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Юбилейные медали.

Н
 Наумов Алексей Фёдорович (1918—1998) —  со-

ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посланника. В 1939 окончил Ивановский педа-
гогический институт, в 1955 —  ВДШ МИД СССР. Владел 
турецким и французским языками.

Родился в 1918 в г. Юрьев-Польский Иванов-
ской (затем Владимирской) области. В 1926 посту-

пил в Юрьев-Польскую среднюю школу, которую окончил в 1936. 
В этом же году поступил в Ивановский государственный педагоги-
ческий институт. В 1936—1939 —  студент пединститута, г. Иваново. 
В 1939 в числе студентов 4 курса был послан по приказу наркомата 
на годичную педагогическую практику в качестве преподавателя 
математики средней школы, т. к. в этом году сельские учителя, ранее 
пользовавшиеся отсрочкой, были призваны в Красную армию. С ок-
тября 1939 по май 1940 работал в качестве преподавателя физики 
и математики в средней школе села Есиплево Кольчугинского рай-
она Ивановской области. В июне 1940 сдал госэкзамены и поучил 
назначение в среднюю школу № 7 г.Кольчугино Ивановской области 
на должность учителя математики. В школе проработал до 15 ноября 
1940, когда был призван в РККа и направлен в 20 горнострелковую 
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дивизию в г. Гори Грузинской ССР. В дивизии прослужил до июня 1941 
рядовым учебной роты.

В июне 1941 направлен в Сухумское пехотное училище, попав 
на ускоренный курс (4 месяца). В ноябре ему было присвоено звание 
лейтенанта и как отличник учёбы оставлен в училище в должности 
командира взвода. Выпустив взвод в мае 1942, получил назначе-
ние на должность командира роты, в этой должности и оставался 
до расформирования училища, т. е. до октября 1942. С этой же ротой 
принимал участие в обороне дальних подступов к г. Сухуми: с августа 
по октябрь 1942. В ноябре 1942 был назначен начальником снайпер-
ской школы 46 армии. Сделав один выпуск снайперов с 2-х месячным 
курсом обучения, школа была расформирована и а. Ф. Наумов был 
назначен заместителем командира учебного батальона 1 Запасного 
стрелкового полка, дислоцированного в г. Кутаиси. После этого вре-
менно был назначен командиром стрелкового батальона. В апреле 
1943 как специалиста подготовки снайперов назначен командиром 
отдельной снайперской роты в этом же запасном полку. В этой долж-
ности оставался до расформирования 1 запасного стрелкового полка, 
т. е. до августа 1943. В августе 1943 назначен первым помощником 
начальника штаба 964 стрелкового полка 296 стрелковой дивизии. 
В этой должности оставался до момента расформирования дивизии 
в январе 1946. Тогда же получил назначение в 1371 стрелковый полк 
414 стрелковой дивизии на прежнюю должность. С февраля 1946 
находился в резерве Тбилисского военного округа (121 полк связи). 
В 1946 штабом Закавказского фронта направлен на работу в МИД 
СССР. В итоговой характеристике а. Ф. Наумова отмечалось, что он 
«честно и добросовестно относился к порученной работе. Делу партии 
лЕНИНа-СТалИНа и Социалистической Родине предан». Демобили-
зовался в звании старшего лейтенанта.

 В августе-декабре 1946 —  на работе в Центральном 
аппарате. Затем до февраля 1951 —  в генконсульстве 
СССР в Стамбуле, Турецкая Республика. В сентябре 
1953 —  июне 1955 —  слушатель ВДШ МИД СССР, 
по окончании которой получил диплом с отличием. 
В октябре 1955 —  июне 1959 —  снова поездка в по-
сольство СССР в Турецкой Республике. В декабре 1964 

–декабре 1965 —  консул генконсульства СССР в аннабе (аНДР), 
а в 1965—1969 —  советник посольства СССР в Республике Мали. 
В декабре 1970 —  июне 1974 —  посол СССР в Республике Бурунди. 
В 1974—1978 на ответственной должности в I африканском отделе 
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МИД СССР. В августе 1978 —  декабре 1980 —  посол СССР в Централь-
ноафриканской Империи (с сентября 1979 —  Центральноафриканская 
Республика). С декабря 1980 —  отставка.

Награды:
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Медали: «За оборону Кавказа», Медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали.

 Немчина Сергей Сергеевич (1912—1978) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1939 окончил МГУ, в 1941 —  Высшую 
дипломатическую школу НКИД СССР. Владел фран-
цузским языком.

Родился в 1912 в г. Енакиево, шахта «Красный 
профинтерн» Сталинской области (сегодня Донецкая 

область) в семье рабочего. Трудовую деятельность начал учеником сле-
саря профшколы, г. Енакиево Сталинской области (1928—1930). В 1931 
окончил металлургический техникум в г. Енакиево. В 1931—1932 —  
секретарь коллектива ВлКСМ металлургического техникума (по месту 
учёбы), политрук комсомольского батальона на строительстве домны 
№ 3, г. Енакиево Сталинской области. В 1933 становится помощником 
заведующего дошкольного городка, станция Салтыковка Московской 
области, а затем —  зав.отделом техконтроля завода «Мосштамп» № 5, 
г. Москва. В 1934—1939 —  студент МГУ, в 1939—1941 —  слушатель 
ВДШ НКИД СССР. Дипломатическая карьера началась в 1941, когда 
С. С. Немчина стал стажёром I Западного отдела НКИД СССР.

В 1941 был призван в РККа как офицер запаса и лишь по этой 
причине не был зачислен перед этим в народное ополчение, ко-
торое формировалось при МИДе. В 1941 —  адъютант заместителя 
командующего 31 армией Калининского фронта. В 1941—1942 —  
адъютант заместителя командующего Московской зоной обороны. 
В 1942—1943 —  преподаватель высшей спецшколы Генштаба РККа.

Нехватка подготовленных кадров вынудила руководство НКИД 
затребовать С. С. Немчину на службу в наркомат. По этому вопросу 
заместитель министра иностранных дел В. Г. Деканозов обратился 
к Начальнику Главного разведывательного управления Народного 
комиссариата обороны генерал-лейтенанту Ильичёву. После демо-
билизации в звании лейтенанта сразу выезжает в Великобританию 
первым секретарём посольства при Союзных правительствах в лон-
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доне. В 1944—1946 —  помощник заведующего I Европейским отделом 
НКИД СССР. В апреле 1946 —  мае 1947 —  командировка во Француз-
скую Республику. Из Парижа в июле 1947 (до декабря 1950) выезжает 
на первый свой высший дипломатический пост —  посланником (по-
слом) в Королевстве Таиланд (до 1948 —  Сиаме). Он сумел организо-
вать небольшой коллектив работников советской миссии и добиться 
дружной и добросовестной работы. В 1950—1953 —  в руководстве 
Отделом Юго-Восточной азии МИД СССР. В сентябре 1953 —  ноябре 
1958 —  посланник, посол (с сентября 1955) СССР в Сирии. В ноябре 
1955 присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1958—1960 —  в руководстве Отделом стран Ближнего 
Востока МИД СССР. В 1960—1962 —  советник-посланник посольства 
СССР во Французской Республике. В 1962—1963 —  посол СССР в Ре-
спублике Конго. В условиях, когда конголезская полиция организовала 
наглую провокацию против сотрудников посольства СССР, коллектив 
посольства СССР в леопольдвиле самоотверженно и с достоинством 
продолжал выполнять свои служебные обязанности. Посол СССР 
в Королевстве Бурунди (с марта 1963 по июнь 1964). В 1964—1970 —  
заместитель заведующего Отделом Юго-Восточной азии МИД СССР. 
С ноября 1970 до самой кончины в мае 1978 работал —  заведующим 
Отделом ЮВа МИД СССР.

Награды:
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». Юбилейные медали.

 Нерсесов Евгений Викторович (1921—2009) —  
советский и российский дипломат. Ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. В 1951 окончил МГИМО 
МИД СССР. Владел французским языком.

Родился в 1921 в г. Москва. В 1929 поступил 
в среднюю школу. Через два года вместе с матерью 
переехал в Ростов-на-Дону, где находился до 1933. 

С сентября 1933 вновь в Москве. В 1939 окончил среднюю школу 
и поступил на 1 курс Московского института железно-дорожного 
транспорта. В конце сентября 1939 был призван в РККа. Первые 
полтора года служил в 61 кавалерийском полку 15 кавалерийской 
дивизии на станции Даурия Читинской области. Там окончил диви-
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зионную школу связи. После расформирования части был направлен 
в 141 танковый полк 61 танковой дивизии в Монгольскую Народ-
ную Республику. В качестве старшего радиомастера, затем старшего 
сержанта служил в частях дивизии до 1946. В июне этого года был 
демобилизован согласно Указа Верховного Совета СССР от марта 1946.

Вернувшись в Москву, сдал экзамены и поступил в Институт меж-
дународных отношений. В 1946—1951 —  студент МГИМО МИД. Был 
сталинским стипендиатом. В ноябре 1950 выезжал на Всемирный 
Конгресс сторонников мира в качестве переводчика с советской 
делегацией. В июле 1951 утверждён в должности инструктора, 
затем заместителя секретаря (с августа 1952) парткома МИД СССР. 
В феврале 1954 —  марте 1961– в посольстве СССР во Французской 
Республике. В командировке принимал активное участие в обще-
ственно-политической жизни коллектива. Избирался председате-
лем местного комитета советской колонии, являлся партгрупоргом 
политического отдела посольства. В ноябре 1962- октябре 1965 —  
помощник министра, Секретариат Министра иностранных дел СССР. 
С октября 1965 по июнь 1969 —  командировка в Дамаск. В июне 
1969 —  августе 1974 —  посол СССР в Республике Чад. С сентября 
1974 —  по сентябрь1978 —  на ответственной работе в Кадрах МИД 
СССР. С сентября 1978 по декабрь 1983 —  посол СССР в Королев-
стве Марокко. В сентябре 1978 Е. В. Нерсесову присвоен высший 
дипломатический ранг —  Чрезвычайный и Полномочный Посол. 
С декабря 1983 по декабрь 1987 —  посол СССР в Республике Мали. 
С мая 1988 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медаль «За Победу над Японией». Другие медали и награды.

 Нестеренко Алексей Ефремович (1915—1992) —  
советский и российский дипломат. Ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. В 1941 окончил ленин-
градский электротехнический институт им. 
В.И.ленина, в 1946 —  ВПШ ЦК ВКП(б). Владел англий-
ским и французским языками.

Родился в 1915 в г. Санкт-Петербурге. После 
учёбы в средней школе поступил и окончил (1935) энерготех-
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никум. В 1941 окончил ленинградский Электротехнический 
институт им. В.И. ленина и направлен инженером-исследо-
вателем в ленинградский НИИ-49. В 1942 был эвакуирован 
в г. Горький (Нижний Новгород), где работал на заводе № 466 
главным инженером, с ноября 1943 —  заместителем началь-
ника цеха, а с ноября 1944 по ноябрь 1945 —  заместителем 
секретаря парткома. Затем был слушателем Высшей партийной 
школы при ЦК ВКП(б). С ноября 1946 по апрель 1947 —  тех-
нический руководитель научно-производственного отдела, 
института им. Жданова в г. Горьком. С апреля 1947 по август 
1948 —  и. о.зав.кафедрой марксизма-ленинизма Горьковской 
госконсерватории.

В 1949—1951 —  заведующий Консульским отделом МИД СССР. 
В 1951—1956 —  в Комитете информации при МИД СССР. В 1958—
1960 —  заведующий отделом, заместитель начальника Управления 
внешнеполитической информации МИД СССР. За время работы 
в Комитете информации, а затем в Управлении внешнеполитической 
информации проявил себя теоретически подготовленным и ини-
циативным дипломатическим работником, обладающим организа-
торскими способностями. Участвовал в подготовке ряда серьезных 
документов по международным вопросам. С мая 1960 по август 
1961 —  в постпредстве СССР при ООН в Нью-Йорке, СШа. Принимал 
активное участие в подготовке ряда важных политических вопросов, 
рассматривавшихся Советом Безопасности и Генеральной ассам-
блеей. активно участвовал во всех мероприятиях представитель-
ства, связанных с рассмотрением вопроса о положении в Конго, 
как на заседаниях Совета Безопасности, так и на чрезвычайной 
и XV сессиях Генеральной ассамблеи; об агрессивных действиях 
СШа против СССР; об агрессии СШа против Кубы, вопроса о Мав-
ритании; по делу Эйхмана и ряду других политических вопросов. 
18 октября 1961 а. Е. Нестеренко присваивается ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. В тот же самый день следует Указ ВС СССР 
о его назначении послом СССР в Исламской Республике Пакистан. 
В августе 1965 освобождается от обязанностей посла и переходит 
на работу в ООН в качестве заместителя генерального секретаря 
ООН вместо Суслова В. П. В этот памятный для а. Е. Нестеренко год он 
за заслуги на дипломатической работе и в связи с пятидесятилетием 
со дня рождения награждается орденом Трудового Красного Зна-
мени. В августе 1968 —  марте 1980 —  заведующий Международным 
экономическим отделом/Отделом международных экономических 
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организаций МИД СССР. В марте 1980 —  ноябре 1986 —  посол СССР 
в Ирландии. С 1987- отставка.

Награды:
�n Орден «Знак Почёта».
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Медали: «За оборону ленинграда», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.»

 Николаев Анатолий Николаевич (1915—2004) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1942 окончил Московскую Воен-
но-Юридическую академию Красной армии (МВЮа), 
в 1950 —  ВДШ МИД СССР (заочно экстерном). Доктор 
юридических наук. Владел английским и французским 
языками.

Родился в 1915 г. в деревне Горное Маревского района Новгород-
ской области (с.Пупово Молвотицкой волости Новгородской губер-
нии). После окончания средней школы учился во Пскове. В апреле 
1932 —  мае 1935 —  техник-топограф, старший техник-топограф, про-
раб-топограф, Боровический райземучасток ленинградского облзе-
муправления. В мае 1935 —  октябре 1937 —  прораб-землеустроитель, 
старший землеустроитель Молвотицкого районного земельного отдела 
ленинградского областного земельного управления.

В октябре 1937 —  сентябре 1939 —  красноармеец, командир то-
пографического взвода 104 артиллерийского полка ленинградского 
военного округа. В сентябре 1939 —  марте 1942 —  слушатель Мо-
сковской военно-юридической академии РККа (г. Москва). Затем 
служил в органах военной юстиции на Южном, Северо-Кавказском, 
2 Украинском фронтах.

 В марте 1946 —  январе 1948 —  секретарь Советской 
части международного военного трибунала в Токио —  
судебного процесса над главными японскими воен-
ными преступниками. В период своей работы в этой 
должности фактически руководил работой секрета-
риата Советской части трибунала и проявил при этом 
хорошие организаторский способности. Сталкиваясь 

по работе с представителями американского секретариата, умел 
твердо отстаивать наши интересы. По просьбе МИД в мае 1948 Гвар-
дии майор юстиции а. Н. Николаев был демобилизован из Советской 
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армии и принят на работу в Договорно-правовое Управление МИД. 
С января 1949 —  помощник начальника Договорно-правового Управ-
ления МИД СССР. Проделал большую работу в связи с подготовкой 
к Женевской Конференции по защите жертв войны, к Парижской 
Сессии Совета ассоциации Юристов-демократов и к сессиям Соци-
альной Комиссии Экономического и Социального Совета ООН. В ян-
варе 1952 —  феврале 1953 —  слушатель Курсов диссертантов при 
аОН ЦК ВКП(б). Защитил кандидатскую диссертацию на тему «Про-
блема территориальных вод в борьбе двух лагерей» по кафедре 
Международного права. В феврале 1953 —  феврале 1955 —  помощ-
ник начальника, исполняющий обязанности заведующего отделом 
международного публичного права-заместитель начальника Дого-
ворно-правового управления МИД СССР. В феврале 1955 —  феврале 
1957 –в представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке, СШа. В фев-
рале 1957 —  августе 1960 —  заместитель заведующего Договорно-пра-
вового отдела МИД СССР. 

Принимал активное участие во многих международных конферен-
циях и сессиях органов ООН в качестве члена делегации и предста-
вителя СССР. Входил в состав советской делегации на переговорах 
с Венгрией и Румынией о заключении соглашения о правовом 
статусе советских войск, временно находящихся в этих странах. 
11 августа 1960 присваивается дипломатический ранг Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла и следует назначение (август 1960–июль 
1965) послом СССР в Королевстве Таиланд. В октябре 1965 —  июле 
1968 —  в Отделе Юго-Восточной азии МИД СССР. В июле 1968 —  
июль 1971– посол СССР в Республике Судан. В ноябре 1971 —  мае 
1974 —  член советской делегации на переговорах с КНР по по-
граничным вопросам, Отдел ЮВа МИД СССР. В мае 1974 —  январе 
1986 —  заведующий Юридическим отделом МИД СССР. В январе 
1986 —  отставка.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Три ордена «Знак Почёта».
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
оборону Кавказа», «За трудовую доблесть». Юбилейные и другие 
медали и награды.
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П
 Пасютин Алексей Семенович —  (1918—1993) —  

советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1945 окончил Военный институт 
иностранных языков (ВИИЯ) Красной армии, в 1952 —  
ВДШ МИД. Владение языками: итальянский и ан-
глийский.

Родился в 1918 в г. Москва. После смерти отца, 
ввиду тяжёлого материального положения в 1933 начал трудовую 
деятельность. В 1934—1938 —  ученик токаря, токарь, мастер-контролёр 
I Государственного подшипникового завода. В 1938—1941 —  студент 
Московского института геодезии, в котором окончил три курса.

Когда началась Великая Отечественная война добровольно вступил 
в РККа. Участвовал в боях за Москву в октябре 1941, будучи в со-
ставе (слушатель) Московского военно-политического училища им. 
В.И.ленина; в боях за Сталинград в июле 1942, где получил тяжёлое 
ранение: политрук, ответственный секретарь ВлКСМ 783 стрелково-
го полка Сталинградского фронта; в 1942 находился на излечении 
в госпитале г. анджеро-Судженска Кемеровской области.

После госпиталя поступил в Военный институт иностранных языков 
Красной армии, где учился с декабря 1942 по февраль 1946. На работу 
в МИД переведён 6 февраля с последнего курса института, который 
заканчивал экстерном. В феврале 1946 —  сентябре 1950 прошёл сту-
пени профессионального роста с референта до заведующего сектором 
инопрессы отдела Печати МИД СССР. Заметный производственный 
рост объяснялся высоким профессионализмом а. С. Пасютина. Он 
своевременно и квалифицированно выполнял срочные и серьезные 
задания руководства, будучи очень скромным и хорошим товарищем 
среди коллег. Принимал активное участие в жизни партийной орга-
низации отдела —  руководил комсомольским кружком по изучению 
истории ВКП(б). В сентябре 1950 —  августе 1952 —  слушатель ВДШ МИД 
СССР. Являлся редактором стенной газеты ВДШ «За кадры». В августе 
1952 —  июне 1954 работает в I Европейском отделе МИД СССР. В июне 
1954 —  марте 1958 —  командировка в посольство СССР в Эфиопии. 
С апреля 1955 по февраль 1956 был Временным Поверенным в делах 
СССР в Эфиопии. В марте 1958 —  феврале 1961 —  в Ца (отдел Печа-
ти) МИД СССР. В феврале 1961 —  июне 1964 —  советник посольства 
СССР в Итальянской Республике. Во время отпуска посла успешно 
справлялся с обязанностями Временного Поверенного в делах СССР 
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в Италии. В июне 1964 —  июне 1969 —  на высоких должностях в отделе 
Печати (с 1968 —  Отдел информации) МИД СССР. В июле 1969 —  сен-
тябре 1974 —  посол СССР в Сомалийской Республике. В апреле 1972 
присваивается ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В январе 
1975 —  сентябре 1978 —  в руководстве II африканского отдела МИД 
СССР. В августе 1978 —  декабре 1981 —  посол СССР в Демократиче-
ской Социалистической Республике Шри-ланка и в Мальдивской 
Республике по совместительству. В марте 1982 —  отставка.

Награды:
�n Орден «Красной Звезды».
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Медали: «За оборону Сталинграда», Медаль «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные 
и другие медали.

 Пегов Николай Михайлович (1905—1991) —  со-
ветский дипломат, государственный и партийный 
деятель. Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Родился в Москве в 1905 г. Трудовую деятельность 
начал в 1919 батраком во Владимирской губернии, 
затем с 1923 по 1925 —  рабочий окружного склада 
военно-технического имущества, г. Москва. В 1925—

1927 —  пионервожатый, работник хозотдела городского банка Москвы. 
В 1927—1930 —  рабочий, секретарь комсомольской организации, 
управляющим делами, начальник спецотдела фабрики «Красная Роза» 
в Москве. В 1931—1932 —  слушатель Курсов директоров, г. Москва. 
В 1932—1933 —  заместитель директора фабрики им. Горького, г. Мо-
сква. В 1933—1935 —  директор фабрики им. Куйбышева, г. Маргелан 
Узбекской ССР. В 1935—1938 —  слушатель, секретарь парткома Мо-
сковской Промышленной академии им.  Молотова, ответственный 
организатор Отдела руководящих партийных органов ЦК ВКП(б), 3 
секретарь Дальневосточного крайкома ВКП(б), г. Хабаровск. С октября 
1938 —  первый секретарь Приморского крайкома ВКП(б), одновре-
менно с 1940 г. первый секретарь Владивостокского горкома ВКП(б).

В годы Великой Отечественной войны организовывал перелёты 
американских самолетов, поступавших в СССР по ленд-лизу, через 
аляску, Чукотку, Якутию на фронт.

В 1947—1948 —  заместитель начальника Управления ЦК ВКП(б). 
В 1947—1952 —  заведующий отделом ЦК ВКП(б). В 1952—1953 —  
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кандидат в члены Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС. После 
смерти И. В. Сталина 5 марта 1953 г. освобождён от этих должностей 
и назначен секретарём Президиума Верховного Совета СССР.

В августе 1956 (до июня 1963) направлен на работу послом в Ира-
не. Другим Указом Президиума Верховного Совета Н. М. Пегову при-
сваивается дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. Третьим Указом Президиума Верховного Совета от того же 
дня он был освобождён от обязанностей секретаря Президиума 
ВС СССР в связи с переходом на другую работу. В январе 1964 на-
значается послом в Народной Демократической алжирской Респу-
блике. В июне 1967 назначается послом СССР в Республике Индия 
и освобождается от обязанностей посла в алжирской Народной 
Демократической Республике. В апреле 1973 освобождён от обя-
занностей посла в Индии. С апреля 1973 становится заместителем 
министра иностранных дел СССР. В 1975 утверждён заведующим 
Отделом ЦК КПСС. С декабря 1982 г. персональный пенсионер 
союзного значения.

Награды:
�n Четыре ордена ленина.
�n Орден Октябрьской Революции.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали. Юбилейные медали.

 Перышкин Виктор Александрович (1924—
1998) —  советский и российский дипломат. Ранг Чрез-
вычайного и Полномочного Посланника 2 класса. 
В 1952 окончил МГИМО МИД СССР, в 1959 —  ВДШ 
МИД СССР. Владел арабским немецким языкми.

Родился в 1924 в с.Сергиевское Коломенского 
района Московской области в семье рабочего. В 1942 

окончил среднюю школу в г. Коломна и до декабря 1942 работал то-
карем на Коломенском машиностроительном заводе им. Куйбышева.

В 1942 призван в ряды РККа и направлен на Спецкурсы Усовер-
шенствования командного состава шифровально-штабной службы 
Красной армии в г. Ульяновске, которые окончил в конце апреля 
1943. С мая 1943 по август 1945 находился в действующей армии 
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в должности помощника начальника штаба 8 отдела 4 Ударной ар-
мии, Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов. За выполнение 
заданий командования во время Отечественной войны был награж-
дён двумя орденами и двумя медалями. С сентября 1945 по февраль 
1946 служил помощником начальника 1 отделения 8 отдела штаба 
Степного военного округа (г. алма-ата).

В феврале 1946 демобилизовался из армии в звании старшего 
лейтенанта и до августа 1947 работал в колхозе «Новое время» 
по месту рождения. В 1947—1952 обучался в МГИМО МИД. В сентя-
бре 1952 —  июне 1956 был руководителем лекторской группы По-
литотдела Московско-Курско-Донбасской железной дороги. В связи 
с ликвидацией структуры помощников отделов на транспорте был 
назначен директором очно-заочной школы рабочей молодёжи Мо-
сковско-Курско-Донбасской железной дороги на станции люблино. 
В 1956—1959 —  слушатель ВДШ МИД. Во время учёбы являлся внеш-
татным лектором Московского обкома и Куйбышевского райкома 
КПСС, членом общества по распространению политических и научных 
знаний.

Начинается «арабская карьера»: после стажировки в Отделе стран 
Ближнего Востока МИД СССР выезжает в командировку в посольство 
СССР в Объединённой арабской Республике. В сентябре 1964 —  воз-
вращение в Отдел стран Ближнего Востока МИД СССР; затем до ок-
тября 1968 —  в посольстве СССР в Йеменской арабской Республике. 
За время работы в посольстве неоднократно оставался Временным 
поверенным в делах СССР. Награждён орденом «Знак Почёта» и меда-
лью «За трудовую доблесть» за образцовую работу в условиях воен-
ной обстановки в Йемене. В ноябре-декабре 1967 во время блокады 
г. Саны монархистами был доставлен в окружённую республиканскую 
столицу на военном самолёте для поддержания прямой связи с пра-
вительством ЙаР (весь дипкорпус был эвакуирован). Затем в качестве 
Поверенного в делах возглавлял советское посольство. С ноября 1968 
по октябрь 1969 —  снова в Отделе стран Ближнего Востока МИД СССР, 
а затем в течение года —  в посольстве СССР в Сирийской арабской 
Республике. С октября 1970 по ноябрь 1978 —  на высоких должностях 
в Управлении по планированию внешнеполитических мероприятий 
МИД СССР. Участвовал в работе постоянно действующей теорети-
ческой конференции УПВМ по вопросам внешней политики СССР 
и международных отношений. Являлся руководителем секции внешней 
политики методического совета Парткома МИД СССР. 15 ноября 1978 
присваивается дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного 
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Посланника 2 класса. СССР. Тогда происходит и назначение (до мая 
1986) —  послом СССР в Республике Джибути. С июля 1986 —  отставка.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». 
Юбилейные и другие медали и награды.

 Пилотович Станислав Антонович (1922—1986) —  
советский, белорусский партийный и государственный 
деятель, дипломат. В 1940 окончил Бобруйскую фельд-
шерскую школу, в 1952 —  Барановичский учительский 
институт, в 1956 —  Минский государственный педа-
гогический институт имени М. Горького. Владел ан-
глийским и польским языками.

Родился в 1922 в деревне Борок, ныне Чароты Пуховичского района 
Минской области. В 1937 окончил семилетку и поступил в Бобруйскую 
фельдшерскую школу. Там вступил в комсомол. Трудовую деятельность 
начал в качестве заведующего медицинским пунктом Беляноного 
сельского совета Гайновского района Брестской области. В марте 
1941 избран первым секретарём райкома лКСМ БССР Гайновского 
района Брестской области.

В годы Великой Отечественной войны в связи с тем, что не удалось 
пробиться через линию фронта, проживал по месту жительства ро-
дителей, работал в сельском хозяйстве и вёл патриотическую работу. 
В сентябре 1942 ушёл в формируемый партизанский отряд «Пламя» 
(Минская область). В октябре 1942 упономоченным ЦК ВКП(б) был 
назначен первым секретарём Пуховичского подпольного райкома 
комсомола. До освобождения Белоруссии работал секретарём Минского 
подпольного межрайкома, а с 1943 —  первым секретарём Червенского 
подпольного райкома лКСМ Белоруссии. В апреле 1944 был принят 
в члены ВКП(б). В 1944—1948 —  секретарь Червенского райкома лКСМ 
БССР (Минская область), секретарь Минского обкома лКСМ Белоруссии.

В 1948—1953 —  первый секретарь Барановичского обкома лКСМ 
Белоруссии. Затем состоялся переход на ответственную партийную 

183



C РУБЕЖЕЙ ФРОНТОВЫХ НА РУБЕЖИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ n 

работу. В 1953—1958 —  секретарь Новогрудского райкома партии БССР 
Барановической области. В 1956 окончил Минский государственный 
педагогический институт имени М. Горького. В 1958—1960—2-й секре-
тарь Гродненского обкома КП Белоруссии. В 1960—1962 —  заведующий 
Отделом партийных органов ЦК КП Белоруссии. В 1962—1965 —  пер-
вый секретарь Витебского обкома КП Белоруссии. В 1965—1971 —  
секретарь ЦК КП Белоруссии.

В марте 1971- мае 1978 —  посол СССР в Польской Народной Респу-
блике. В марте 1971 С. а. Пилотовичу присваивается дипломатический 
ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В связи с завершением 
работы в ПНР, Государственный совет страны принял решение награ-
дить советского посла Командорской звездой ордена Заслуги ПНР. 
В мае 1978 вернулся в Союз. До 1983 —  заместитель Председателя 
Совета министров БССР. С 1983 —  на пенсии.

Награды:
�n 2 ордена ленина.
�n 2 ордена Отечественной войны II степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «Партизану Великой Отечественной войны», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Юбилейные медали.

 Подольский Митрофан Григорьевич (1918—
1995) —  советский и российский дипломат. Ранг Чрез-
вычайного и Полномочного Посла. В 1950 окончил 
ВПШ при ЦК КП Украины, в 1954 —  ВДШ МИД. Вла-
дение языками: вьетнамский и французский.

Родился в 1918 в селе Бритавка Чечельницкого 
района Винницкой области в семье крестьянина-бед-

няка. В 1935 окончил Чечельницкую среднюю школу. В 1935 выехал 
в Днепропетровск. В сентябре 1935 —  июне 1938 —  учащийся Днепро-
петровского педагогического училища; в июне-сентябре 1938 —  слу-
шатель Курсов преподавателей русского языка (г. Днепропетровск); 
в сентябре-декабре 1938 становится учителем Чернешинской средней 
школы Кошовского района Днеропетровской области. В декабре 1938 
призывается в РККа и поступает на 9-месячные Курсы полковой 
школы № 188 зенитно-артиллерийской дивизии (г. Минск).
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С сентября 1939 до сентября 1941 —  командир отделения, старшина 
батареи Зенитно-артиллерийского полка № 188 (г. Минск). В течение 
следующих двух лет в тяжелейших условиях боёв в действующей 
армии. В сентябре 1941 в связи с расформированием полка пере-
ведён в 216 зенитно-артиллерийский дивизион, который в 1943 
преобразован в 11 Гвардейский зенитно-артиллерийский дивизион, 
где служил старшиной батареи на Западном, Волховском и ленин-
градском фронтах.

С мая 1945 по сентябрь 1946 —  учитель школы в селе Бритавка 
Чечельницкого района Винницкой области. В 1946 три месяца был 
на областных партийных курсах Винницкой области компартии Укра-
ины. С декабря 1946 по сентябрь 1947 —  инструктор-пропагандист 
Винницкого обкома КП Украины. В 1947—1950 —  слушатель ВПШ при 
ЦК КП Украины, г. Киев. В 1950—1951 —  инструктор Отдела ЦК КПУ.

В 1951—1954 —  слушатель ВДШ МИД СССР. Был избран членом 
профкома Школы. Как руководитель бытового сектора провёл большую 
работу по организации отдыха слушателей и их детей. Был членом 
профкома ВДШ. В сентябре-декабре 1954 —  стажировка в Отделе 
Юго-Восточной азии МИД СССР перед выездом в декабре 1954 (до сен-
тября 1957) в посольство СССР в Демократической Республике Вьетнам 
(ДРВ). активно участвовал в общественной жизни —  был заместителем 
секретаря парткома при посольстве СССР в ДРВ. В сентябре-декабре 
1957 —  сотрудник Генерального секретариата МИД СССР. В декабре 
1957 —  сентябре 1963 —  в аппарате Отдела ЦК КПСС. В сентябре 
1963 —  сентябре 1967 —  вторая командировка в посольство СССР 
в ДРВ. За время работы проявил высокие качества на посту советского 
дипломата, умение организовать работу подчинённых ему сотрудников. 
Хорошо знал страну пребывания и её проблемы. активно и со знанием 
дела участвовал в разработке мероприятий и предложений посоль-
ства по дальнейшему укреплению советско-вьетнамских отношений. 
В сентябре 1967 —  сентябре 1969 —  в Ца (Отдел Юго-Восточной азии) 
МИД СССР. В сентябре 1969 —  сентябре 1975 —  третья командировка 
в Ханой —  советник-посланник посольства СССР в ДРВ. За добро-
совестную работу в условиях военного времени в ДРВ награждён 
орденом «Знак Почёта». В целом за многолетнюю и плодотворную 
работу в ДРВ также награждён орденом Трудового Красного Знамени 
и юбилейной медалью в связи со 100-летием В. И. ленина. В сентябре 
1975 —  сентябре 1976 —  возвращается в Генеральный секретариат 
МИД СССР. В сентябре 1976 —  сентябре 1980 —  посол СССР в лаосской 
Народно-Демократической Республике. В ноябре 1976 был присвоен 
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дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. С ян-
варя по май 1981 —  эксперт отдела Юго-Восточной азии. В мае 1981 
пишет заявление об отставке.

Награды:
�n Орден Октябрьской Революции.
�n орден Трудового Красного Знамени.
�n орден Дружбы народов.
�n орден «Знак Почёта»
�n Медали: «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть». Юбилейные и другие медали.

 Пономаренко Пантелеймон Кондратьевич 
(1902—1984) —  видный советский партийный и го-
сударственный деятель, генерал-лейтенант.В 1927 
окончил Краснодарский рабфак, в 1932 —  Московский 
институт инженеров транспорта.

Родился в 1902 на хуторе Шелковский станицы 
афинской Белореченского района Краснодарского 

края (на хуторе Шелковском Белореченской волости Майкопского 
отдела Кубанской области). В 1914—1916 —  подмастер шапочной 
мастерской, станица Нереповская азово-Черноморского края. В 1916—
1918 —  кузнец кузнечной мастерской, г. Краснодар. В 1918—1919 —  
служба в РККа, участник Гражданской войны. В 1918—1920 —  слесарь 
Калужского нефтепромысла, станция Калужская. В 1920—1922 —  сле-
сарь депо Краснодар Северо-Кавказской железной дороги. В 1922—
1923 —  секретарь комитета ВлКСМ, станица Нереповская азово-Чер-
номорского края. В 1923—1925 —  студент рабфака, г. Краснодар. 
В 1925—1926 —  заведующий агитпропотделом Нереповского райкома 
ВКП(б) азово-Черноморского края. В 1926—1927 —  студент рабфака, 
г. Краснодар. В 1927—1930 —  студент Московского института инже-
неров транспорта. В 1930—1931 —  инспектор по приёмке паровозов 
паровозоремонтного завода, г. Мичуринск (г. Козлов) Тамбовской 
области. В 1931—1932 —  студент Московского института инжене-
ров транспорта. В 1932—1932 —  помощник директора Московского 
института инженеров транспорта. В 1932—1936 —  служба в РККа 
(командир батальона, Белорусский военный округ, Отдельная Крас-
нознамённая Дальневосточная армия, Московский военный округ). 
В 1936—1937 —  руководитель спецгруппы Всесоюзного электротех-
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нического института, г.  Москва. В 1937—1938 —  инструктор и заме-
ститель заведующего ОРПО ЦК ВКП(б), г. Москва. В 1938—1947—1-й 
секретарь ЦК КП Белоруссии, г. Минск. С сентября 1939 также член 
Военного совета Белорусского военного округа, принимал участие 
в руководстве войсками, вошедшими на территорию Западной Бе-
лоруссии.

С июня 1941 —  член Военного Совета 3 Ударной армии, член Во-
енного Совета Западного фронта. В июле-августе 1941- член Воен-
ного Совета Центрального фронта. В октябре 1941 —  член Военного 
Совета Брянского фронта; с декабря 1941- член Военного Совета 3 
Ударной армии Калининского фронта. В мае 1942 —  марте 1943 —  
начальник Центрального штаба партизанского движения при Ставке 
Верховного Главнокомандования; март-апрель 1943 —  член Военного 
Совета Центрального фронта; май 1943-январь 1944 —  начальник 
Центрального штаба партизанского движения при Главнокомандую-
щем партизанским движением. В 1943—1944 —  член Военного Совета 
Центрального фронта.

В 1944—1948 —  председатель Совета народных комиссаров 
(с 1946 —  Совета министров) Белорусской ССР. В 1948—1953 —  се-
кретарь ЦК ВКП(б), одновременно в 1950—1952 —  министр заготовок 
СССР. В 1952—1953 —  член Бюро Президиума ЦК КПСС и заместитель 
Председателя СМ СССР по заготовкам сельскохозяйственных продуктов 
и сельскохозяйственного сырья, г. Москва. В 1953—1954 —  министр 
культуры СССР. В 1954—1955—1-й секретарь ЦК КП Казахстана, член 
Президикма Верховного Совета СССР.

В мае 1955 —  сентябре 1957 —  посол 
СССР в Польской Народной Республике. 
16 мая 1955 присвоен дипломатический 
ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. 15 июля 1955 вышел приказ ми-
нистра обороны Союза ССР по личному 
составу № 02769 от 1 июля 1955 о том, 
чтобы считать генерал-лейтенанта Поно-
маренко П. К.состоящим на действитель-
ной военной службе с прикомандирова-
нием к Министерству иностранных дел 
СССР. В октябре 1957 —  апреле 1959 —  
посол СССР в Индии и в Королевстве 
Непал —  по совместительству. От обя-
занностей посла в Непале освобождён 
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в июне 1959. В июне 1959 —  июне 1962 —  посол СССР в Королевстве 
Нидерланды. В мае 1962 (до июля 1964) заменил В. М. Молотова 
на посту Постоянного представителя СССР при МаГаТЭ. С сентября 
1964 —  на пенсии.

С 1962 на преподавательской работе в Институте общественных 
наук при ЦК КПСС. С 1978 —  персональный пенсионер союзного 
значения.

Награды:
�n 4 ордена ленина.
�n Орден Октябрьской Революции.
�n Орден Суворова I степени.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной во-

йне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали. Польский орден «Крест 
Грюнвальда».

 Прейкшас Казис Казиевич (1903—1961) —  со-
ветский литовский государственный деятель и ди-
пломат.

Родился 1903 в семье батрака в Ковенской гу-
бернии. Рано начал трудовую жизнь. Был молото-
бойцем, грузчиком, чернорабочим. В возрасте 17-ти 
лет Прейкшас связывает свою судьбу с компартией 

литвы, в ряды которой вступил в мае 1920. В трудных условиях 
ведет активную работу в подполье, подвергается неоднократным 
арестам.

В марте 1927 г. Прейкшас, спасаясь от репрессий, бежал в СССР. 
Здесь поступил учиться в Коммунистический институт национальных 
меньшинств Запада и на Международные ленинские курсы. В 1981 г. 
он возвращается в литву и ведет там руководящую нелегальную пар-
тийную работу. В декабре того же года был арестован и по приговору 
военного суда осужден на 12 лет каторжной тюрьмы. В октябре 1933 г. 
Советское правительство обменяло группу литовских политзаключен-
ных, в том числе Прейкшаса, на контрреволюционеров, осужденных 
в СССР.

Убеждённый коммунист-интернационалист, в апреле 1937 г. уезжа-
ет в Испанию и сражается под Мадридом и на Каталонском фронте 
в рядах испанских республиканских частей и в интернациональных 
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бригадах. В феврале 1939 г., после поражения Республики, 13-я ин-
тернациональная бригада, в которой он воевал, с боями прорвалась 
во Францию, где он был интернирован.

После восстановления советской власти в Прибалтике партия напра-
вила Прейкшаса в литву. Обладая богатым опытом партийной работы, 
стал одним из видных деятелей литовской ССР. До 1948 —  секретарь ЦК 
КП(б) литвы по пропаганде и агитации, затем заместитель председателя 
Совета Министров литовской ССР. Большое место в его государствен-
ной деятельности занимала работа на посту министра иностранных 
дел литовской ССР, которую он выполнял с апреля 1959 по декабрь 
1961 гг. С 1941 г. Прейкшас избирался, членом ЦК компартии литвы, 
был депутатом Верховного Совета СССР (1946—1954 гг.) и литовской 
ССР (1947—1961 гг.). В годы Великой Отечественной войны Прейкшас 
участвовал в организации 16-й литовской дивизии и руководстве парти-
занским движением на территории республики, оккупированной врагом.

Заслуги Прейкшаса перед партией и народом были высоко оце-
нены Советским правительством —  он награжден многими орденами 
и медалями.

 Пушкин Георгий Максимович (1909—1963) —  со-
ветский дипломат и партийный деятель. Ранг Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла. В 1931 окончил Москов-
ский институт народного хозяйства им.  Г. В. Плеханова, 
в 1937 —  Институт дипломатических и консульских 
работников НКИД СССР.

Родился в 1909 в деревне Малая Коноплянка Но-
во-Дугинской волости Смоленской губернии. Отец умер рано и маль-
чику довелось испытать нужду и тяготы бедняцкой жизни. Работал 
по хозяйству и учился, окончив Дугинскую сельхозшколу. В 1923 
вступил в комсомол и организовал в своём селе комсомольскую 
ячейку, став её вожаком. В 1929 избран председателем сельсовета. 
Поступает в Институт народного хозяйства им. Плеханова, по окон-
чании которого направляется в Новосибирск, в плановые органы 
Западно-Сибирского края, в качестве экономиста. Вскоре его пе-
реводят в Москву на должность руководителя группы Управления 
народнохозяйственного учёта при СНК РСФСР.

В 1937 оканчивает Институт НКИД. В 1937—1939 —  работает в II За-
падном и Центрально-Европейском отделах НКИД СССР. В 1939 по-
лучил назначение на первый ответственный пост —  полпреда СССР 
в Словакии. Оказанное ему высокое доверие он с честью оправдал.
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В годы Великой Отечественной войны в обстановке сложной и на-
пряжённой внешнеполитической деятельности СССР Г. М. Пушкин 
находится на активных участках работы. В 1941—1942 —  заместитель 
заведующего IV Европейским отделом, а затем и. о. заведующего III ЕО 
МИД СССР. В 1942—1944 —  генконсул СССР в Урумчи (Китай). Условия 
работы там в этот период были не из лёгких.

В 1944, когда Красная армия, очистив Родину от фашистских за-
хватчиков и их пособников, вела успешные бои за освобождение 
Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии и других стран, перед со-
ветской дипломатией встают новые задачи, связанные с поворотом 
в судьбах освобождённых стран Восточной Европы, с возникнове-
нием нового типа отношений Советского Союза с этими государ-
стваи, которые начинали вступать на путь народной демократии. 
В 1944 Г. М. Пушкин назначается политсоветником СКК в Венгрии, 
а в 1945 —  посланником (с 1948 —  посол) СССР в Венгрии. Там он 
находился пять лет. Это были трудные годы рождения и становления 
нового, народно-демократического строя в Венгрии. В июне-октябре 
1949 —  заведующий Отделом МИД СССР, одновременно —  предсе-
датель Комитета радиовещания СМ СССР. Не менее сложные задачи 
были поставлены и в октябре 1949, когда сразу после установле-
ния дипломатических отношений с Германской Демократической 
Республикой он назначается (1949—1952) главой дипмиссии СССР 
в ГДР. В 1952—1953 —  заместитель министра иностранных дел СССР. 
В 1953—1954 —  заведующий Отделом стран Среднего и Ближне-
го Востока, III Европейским отделом, член коллегии МИД СССР. 
В 1954—1955 —  верховный комиссар СССР в ГДР. В 1954—1958 —  
посол СССР в ГДР. Вернувшись из второй командировки в ГДР в фев-
рале 1958 был направлен на ответственную работу в аппарат ЦК 
КПСС (1958—1959 —  заведующий Отделом информации), а в 1959 
вновь назначен заместителем министра иностранных дел. Как один 

из наиболее опытных и авторитет-
ных представителей Советского 
Союза, Г. М. Пушкин неоднократно 
направлялся на международные 
конференции и совещания. В 1945 
он участвовал в переговорах в Мо-
скве между представителями СССР, 
СШа и англии. В 1946 он —  эксперт 
делегации СССР на Парижской 
мирной конференции. В 1954 при-
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нимает активное участие в работе Берлинского совещания министров 
иностранных дел четырёх держав. Г. М. Пушкин представлял Совет-
ский Союз на Женевском совещании по мирному урегулированию 
вопроса в лаосе (1961—1962).

Награды:
�n Орден ленина
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны I cтепени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали.
�n Орден Венгрии «Венгерская своюода серебряной степени».

Р
 Раздухов Юрий Иванович (1924—2009) —  со-

ветский и российский дипломат. Ранг Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла. В 1950 окончил ленин-
градский институт инженеров железнодорожного 
транспорта (лИИЖДТ). В 1958 —  ВДШ МИД СССР. 
Владел китайским, болгарским и английским язы-
ками.

Родился в 1924 г. в г. Сокол Вологодской области. Отец осенью 
1941 погиб на фронте. В январе 1942, будучи учащимся 10 класса 
Сокольской средней школы ушёл добровольцем в Красную армию. 
С января 1942 на годичных курсах леппельского военно-пехотного 
училища (г. Череповец Вологодской области). Окончив училище в мар-
те 1943 —  командир пулемётного взвода 10 стрелкового полка 147 
дивизии Волховского фронта. Получив в марте 1943 тяжёлое ранение, 
в марте-августе 1943 —  на излечении в госпитале г. Вологды. Затем 
был демобилизован из армии, получив инвалидность третьей группы.

В сентябре 1943 —  октябре 1944 —  военрук, заместитель дирек-
тора по политчасти школы ФЗО № 6, г. Сокол Вологодской области. 
В октябре 1944 —  октябре 1949 —  студент ленинградского института 
инженеров железнодорожного транспорта им.  академика Образцова. 
В октябре 1949 –январе 1950 —  заведующий отделом ленинградского 
горкома ВлКСМ. В январе 1950 —  апреле 1952—2 секретарь, 1 се-
кретарь ленинградского горкома ВлКСМ. В апреле 1952 –январе —  1 
секретарь ленинградского обкома ВлКСМ. В январе 1954 —  октябре 
1955 —  инструктор отдела партийных органов ЦК КПСС.
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В октябре 1955 —  августе 1958 —  слушатель ВДШ МИД СССР. Заре-
комендовал себя всесторонне развитым слушателем. На экзаменах 
получал только отличные оценки. Был членом парткома Школы. Тема 
дипломной работы: «О мирном преобразовании капиталистической 
промышленности КНР». В сентябре 1958 —  сентябре 1961 —  первая по-
ездка в посольство СССР в КНР. В декабре 1961 —  мае 1966 —  инструк-
тор Отдела ЦК КПСС. В мае 1966 —  октябре 1968 —  снова в Пекине —  
советник-посланник посольства СССР в КНР. В декабре 1968 —  марте 
1975 —  советник-посланник посольства СССР в Народной Республике 
Болгарии. В мае 1975 —  апреле 1980 —  посол СССР в Республике 
Сингапур. В феврале 1980 —  январе 1985 —  в руководстве Отделом 
информации МИД СССР. Принимал активное участие в общественной 
работе, являясь членом Совета по борьбе с буржуазной идеологией 
при Киевском райкоме КПСС г. Москвы. В январе 1985 —  апреле 1988 —  
посол СССР в Народной Республике Кампучии. Перед командировкой 
Ю. И. Раздухову был присвоен ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. Правительство Кампучии наградило (и награда была принята) 
советского посла орденом Труда второй степени в связи с его окон-
чательным отъездом на Родину. В июне 1988 —  отставка.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». Юбилейные медали.

 Рахманин Олег Борисович (1924—2010) —  со-
ветский дипломат и партийный деятель. Ранг Чрез-
вычайного и Полномочного Посла. В 1960 окончил 
ВДШ. Доктор исторических наук. Профессор. Владел 
китайским и английским языками.

Родился в 1924 в г. Дмитров Московский области. 
До 1930 семья проживала в Дмитрове и Рогачёве 

Московской области. Затем в связи с переходом отца на новую работу 
семья переехала на станцию Хлебниковская Савёловской железной 
дороги. Там поступает (1932) в неполную среднюю школу, которую 
заканчивает в 1939 на станции Зеленоградская Северной железной 
дороги, куда переехала семья.
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В 1939—1942 —  курсант 1-й Московской специальной артиллерий-
ской школы, которую окончил с отличием. В ноябре 1941 эвакуировался 
вместе со школой в анжеро-Судженск. В июне-декабре 1942 учился 
в 1-м Томском артиллерийском училище, которое окончил в звании 
лейтенант. Затем служил в формируемых частях. С июля по 6 сентя-
бря на Воронежском фронте: начальник разведки артдивизиона 8-й 
Гвардейской воздушно-десантной дивизии. Участвовал на Курской 
дуге, тяжело ранен в левое плечо. Из наградного дела военного ар-
хива: «Рахманин О. Б. служил в 9-м полку 8-й воздушно-десантной 
Гвардейской дивизии в должности начальника разведки артилле-
рийского дивизиона; одновременно выполнял задания, в том числе 
по доставке боеприпасов к орудиям прямой доводки. В районе села 
Глинск ахтырского района был тяжело ранен. Тов.Рахманин не оставил 
поле боя, пока не вынес из-под обстрела тяжело раненого командира 
полка и тело убитого начальника штаба полка, помог эвакуировать 
других тяжело раненых. лейтенант Рахманин О. Б. в бою смел, ини-
циативен,…достоин правительственной награды». (Был представлен 
к ордену Красного Знамени или Отечественной войны I степени). 
После госпиталя направлен в запасную часть, где год командовал 
взводом (63 артиллерийский полк, станция алабино Московской 
области). В январе 1945 отозван на работу адъютантом начальника 
штаба Московского военного округа.

После демобилизации в сентябре 1945 —  январе 1946 —  слушатель 
Курсов подготовки консульских работников (г. Москва). В январе-апре-
ле 1946 —  стажёр отдела Печати МИД СССР. В апреле 1946 —  марте 
1949 —  секретарь генконсульства СССР Чанчуне (КНР). В связи с воен-
но-политической обстановкой в Манчжурии находился в генконсульстве 
в Харбине. На него была возложена работа среди обществ местных 
советских граждан и молодёжных организаций. В связи с прекращением 
деятельности генконсульства отозван в Москву. В апреле 1949 —  августе 
1951 —  в Управлении кадров МИД СССР. В августе 1951 —  августе 1953 —  
слушатель Школы стажёров при посольстве СССР в Китайской Народной 
Республике. Изучал историю и географию Китая, государственное устрой-
ство и внешнюю политику правительства КНР. Проявил отличные успехи. 
В августе 1953 —  январе 1955 —  заведующий консульским отделом 
посольства СССР в КНР. В январе-августе 1955—1955 —  слушатель ди-
пломатического факультета, группа стажеров при Пекинском Народном 
Университете (закончил экстерном), КНР. Успеваемость была отличной. 
В августе 1955 —  мае 1958 —  дипломатическая работа в посольстве 
СССР в КНР. В сентябре 1958 —  августе 1960 —  слушатель ВДШ МИД. 
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Являлся отличником учёбы. Был внештатным лектором Куйбышевского 
райкома партии г. Москвы. Написал дипломную работу на тему: «Обще-
ство китайско-советской дружбы». В августе 1960 —  июне 1963 —  вновь 
в посольствь СССР в КНР. В 1963—1986 —  в аппарате Отдела ЦК КПСС. 
В 1975 избирается председателем Комиссии по иностранным делам 
Верховного Совета РСФСР. В 1984 становится заместителем предсе-
дателя Комиссии по иностранным делам Совета Союза Верховного 
Совета СССР. В апреле 1985 присваивается дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. С 1987 —  научный сотрудник, 
ведущий научный сотрудник и член ученого совета Института военной 
истории Министерства обороны СССР. Инициатор создания Всесоюзной 
ассоциации китаеведов. В 2004 за многолетний и добросовестный 
труд в системе Министерства награждается Почётной грамотой МИД. 
Приказ о награждении подписал министр С. В. лавров.

Вёл научную и общественную работу по пропаганде великого 
опыта советского народа в борьбе против фашистских захватчиков 
и японских милитаристов. Выступал против шельмования героических 
подвигов старших поколений и искажения истории СССР и России. 
Вместе с ветеранами Великой Отечественной войны, докторами 
исторических наук а. С. Орловым, С. а. Тюшкевичем, Г. И. Коротковым 
дважды обращался к Президенту В. В. Путину по поводу состояния 
дел в освещении в родительских СМИ правдивой истории Великой 
Отечественной войны.

Награды:
�n Орден ленина.
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Две медали «За отвагу», медали: «За оборону Москвы», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Юбилейные медали и зарубежные награды.

 Рахманинов Юрий Николаевич —  советский 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1950 окончил МГИМО МИД СССР, в 1956 —  ВДШ 
МИД России. Доцент. Доктор исторических наук. Вла-
дение языками: французский, немецкий, английский.

Родился в 1924 в г. Москва. В 1941 окончил сред-
нюю школу и в сентябре 1941 поступил в Московский 
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архитектурный институт, который потом из Москвы был эвакуирован 
в г. Ташкент. Окончил 1 курс этого института в 1941. В июне-августе 
выполнял задания Киевского райкома ВлКСМ, за что был награждён 
медалями «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945». В 1942 призван в ряда РККа. 
С августа 1942 по апрель 1943 —  курсант Самаркандской школы 
санинструкторов; в апреле 1943 —  мае 1944 —  санинструктор 141 
артиллерийского истребительного противотанкового полка, 4 артил-
лерийской противотанковой бригады на Калининском, Западном и 3 
Прибалтийском фронтах. Был дважды ранен под Витебском в ноябре 
1943. В апреле 1944 был награждён медалью «За боевые заслуги» 
и направлен политотделом бригады на Курсы (с мая по октябрь 1944) 
школы младших лейтенантов 39 армии 1 Прибалтийского фронта. За-
тем два месяца воевал (был комсоргом) 192 дивизии 490 стрелкового 
полка 39 армии 3 Белорусского фронта. В декабре 1944 был ранен 
и контужен в Восточной Пруссии. В декабре 1944 —  июле 1945 —  
на излечении в эвакогоспитале, г. Нурлат Татарской аССР. В мае 1945 
находился в 7 запасном полку Прибалтийского военного округа, где 
был комсоргом офицерского батальона. В июне был уволен в запас 
по состоянию здоровья по решению гарнизонной комиссии г. Саратова.

В июле 1945 —  июле 1950 —  студент МГИМО МИД СССР. В инсти-
туте был членом Совета Научного студенческого общества и пропа-
гандистом на «ЗИС» (завод им. И.В.Сталина). В августе 1950 —  марте 
1952 —  референт-переводчик советской части союзнической комиссии 
в австрийской Республике. В марте 1952 —  августе 1953 —  сотрудник 
постпредства СССР при МаГаТЭ в Вене, австрийская Республика. 
В августе 1953 —  августе 1954 —  в аппарате Верховного Комиссара 
СССР в австрийской Республике, г. Вена. В сентябре 1954 —  августе 
1956 —  слушатель ВДШ МИД СССР. В школе является одним из наи-
более способных слушателей. По всем предметам получал только 
отличные оценки. Являлся внештатным лектором Куйбышевского 
райкома КПСС по международным вопросам. В августе-сентябре 
1956 —  в I Европейском отделе МИД СССР. В сентябре 1956 —  марте 
1961 —  в посольстве СССР в Королевстве Бельгия. В мае 1961 —  апре-
ле 1966 —  вновь в I Европейском отделе МИД СССР. В этот период 
сотрудничает в журналах «Мировая экономика и международные 
отношения» и «Международная жизнь». Избран заместителем секре-
таря партбюро отдела по идеологической работе». В апреле 1966 —  
июле 1986 —  в Управлении по планированию внешнеполитических 
мероприятий МИД СССР. Неоднократно выезжал в краткосрочные 
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загранкомандировки. В частности, в 1971 принимал участие в работе 
семинара по вопросам европейской безопасности в Риме, а в 1972 —  
во встрече в Брюсселе по подготовке ассамблеи общественных сил 
за европейскую безопасность, в феврале 1973 —  по консультациям 
в Бухаресте с МИД Румынии по вопросам европейской безопасности, 
в 1973—1975 участвовал в качестве советника советской делегации 
в работе общеевропейского совещания по вопросам безопасности 
и сотрудничества в Европе, в 1977—1978 был советником советской де-
легации на Белградской встрече представителей государств-участников 
общеевропейского совещания, в 1980 —  в сессиях Межпарламентского 
союза в Берлине. В декабре 1983 присваивается дипломатический 
ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1984—1986 —  совет-
ник, член делегации СССР на Стокгольмской конференции по мерам 
укрепления доверия и безопасности и разоружению в Европе. В июле 
1986 —  апреле 1993 —  занимал ответственные посты в Управлении 
оценок и планирования, ДМО и глобальных проблем, Управлении 
анализа и прогнозирования МИД. В апреле 1993- отставка.

автор монографий и научных статей по вопросам европейской 
безопасности, был членом Научного совета аН СССО по проблеме 
«История внешней политики СССР и международных отношений».

Награды:
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Медали: «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Оте-

чественной войне 1941—1945 гг.», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За трудовую доблесть». Юбилейные и другие медали.

 Решетняк Николай Тимофеевич —  советский 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сланника 2 класса. В 1952 окончил Киевский госу-
дарственный университет (КГУ). В 1959 —  ВДШ МИД 
СССР. Владел французским, английским, итальянским 
и арабским языками.

Родился в 1923 в посёлке Панютино лозовского 
района Харьковской области. В 1930 семья переехала в г. Ташкент 
в связи с командировкой отца, который был паровозным машинистом. 
В Ташкенте в 1942 окончил среднюю школу и поступил в Ташкентский 
институт инженеров железнодорожного транспорта, но в марте был 
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призван в РККа. С августа 1943 по май 1945 был на фронте —  ко-
мандир отделения (старший сержант) сначала 322 дивизии 1087 
стрелкового полка, а после ранения в 30 артиллерийской бригаде 
на Воронежском, 1 Украинском и 3 Украинском фронтах. За участие 
в боях награждён двумя медалями «За отвагу», медалями «За взятие 
Будапешта» и «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». До 1947 служил в Закавказском военном округе.

После демобилизации в звании лейтенанта в сентябре 1947 по-
ступил учиться на юридический факультет КГУ, который с отличием 
закончил в 1952. В декабре 1951 избран народным судьёй 4-го участка 
Октябрьского района г. Киева, а в ноябре 1952 (до августа) 1956 —  член 
Киевского областного суда по уголовной коллегии г. Киева. В 1952 
окончил 3-х годичные курсы иностранных языков по отделению 
французского языка.

С сентября 1956 —  слушатель Высшей Дипломатической школы 
МИД СССР. По всем общественным предметам получал оценки «от-
лично». Работал внештатным лектором Куйбышевского райкома КПСС 
и часто выступал перед трудящимися с докладами о международном 
положении Советского Союза. По окончании ВДШ в августе 1959 
назначается в центральный аппарат в Отдел стран Ближнего Востока 
МИД СССР. В сентябре 1959 —  июне 1962 —  в посольстве СССР в ли-
ванской Республике. С июня 1960 по сентябрь 1961 был секретарём 
профорганизации посольства. С июля 1962 по август 1965 —  в Отде-
ле международных организациях МИД УССР. Занимался вопросами 
Комиссии по правам человека ООН, других комиссий ООН, а также 
международно-правовыми вопросами. В качестве заместителя предста-
вителя УССР участвовал в работе XIX сессии Комиссии ООН по правам 
человека в марте-апреле 1963 в Женеве и успешно справился с этим 
ответственным поручением. В 1964 в составе делегации СССР участво-
вал в работе Комитета 18-ти по разоружению, в 1964—1965 —  в XIX 
сессии Генеральной ассамблеи ООН. В сравнительно короткий срок 
работы в МИД УССР сумел завоевать авторитет среди коммунистов 
и сотрудников министерства. Партийная организация МИД УССР 
дважды избирала Н. Т. Решетняка секретарём партбюро и членом 
ревизионной комиссии парторганизации Печёрского района. С августа 
1965 по июнь 1971 —  советник постоянного представительства СССР 
при ЮНЕСКО в Париже, Французская Республика. В августе 1971 —  
октябре 1977 —  советник Отдела международных организациях МИД 
УССР. В октябре 1977 —  ноябре 1981 —  официальный представитель 
в Ватикане и постоянный представитель УССР при ЮНЕСКО в Париже. 
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Успешно выполнял поставленные МИД СССР перед ним задачи —  про-
движения представителей УССР на работу в ЮНЕСКО, продвижение 
на страницы печатных изданий ЮНЕСКО материалов об УССР и т. д. 
Был избран заместителем секретаря бюро профсоюзной организации 
Представительства СССР при ЮНЕСКО. В течение года являлся главой 
группы представителей социалистических стран при ЮНЕСКО и внёс 
значительный вклад в координацию работы представителей социа-
листических стран, аккредитованных при ЮНЕСКО. В декабре 1979 
присваивается дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посланника 2 класса. С января 1982 по январь 1986 —  начальник 
отдела МИД УССР. В январе 1986 —  сентябре 1988 —  постоянный 
представитель УССР при Международных организациях в Вене, ав-
стрийская Республика. С октября 1988 —  отставка.

Награды:
�n Две медали «За отвагу», медали: «За взятие Будапешта», «За от-

вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». Юбилейные и другие 
медали и награды.

 Родионов Константин Константинович (1901—
1981) —  советский дипломат. Ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла, контр-адмирал. В 1924 окон-
чил ленинградское Высшее морское училище, 
в 1934 —  Военно-морскую академию им. К.Е.Воро-
шилова. Владел французским, турецким и английским 
языками.

Родился в 1901 в г. Белозерск Вологодской губернии. В 1918—
1919 —  конторщик Управления Северо-Западной железной дороги 
(г. ленинград). В 1919—1919 —  служба в РККФ: в1919—1920 —  уче-
ник-рулевой в учебном отряде подводного плавания (г. ленинград), 
в 1920—1924 —  курсант ленинградского Военно-морского училища; 
в 1924—1925 —  рулевой, вахтенный начальник крейсера «Комин-
терн» Черноморского флота; 1925—1925 —  командир сторожевого 
катера «Бесстрашный»; 1925—1928 —  старший помощник командира, 
командир эсминца «Незаможник» ЧМФ. В 1928—1929 —, помощник 
начальника курса Военно-морского инженерного училища (ВМИУ) 
им.  Ф. Э. Дзержинского, г. ленинград. В 1929—1931 —  начальник 
курса ВМИУ им.  Ф. Э. Дзержинского. В 1931—1934 —  слушатель Воен-
но-морской академии им. К.Е.Ворошилова. В 1934—1936 —  помощник 
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начальника сектора, отдела Отделения Оперативного отдела Штаба 
Балтийского флота (г. Кронштадт). В 1936—1936 —  преподаватель, 
ВМУ им.  М. В. Фрунзе.

 В 1936—1943 —  военно-морской атташе при пол-
предстве СССР в Турецкой Республике. В 1939—1941 —  
военно-морской атташе при полпредстве (миссии) 
СССР в Королевстве Греция. В 1943—1945 —  заме-
ститель начальника 1 Управления Главного Морско-
го Штаба ВМФ. В ноябре 1945 —  июле 1947 —  посол 
СССР в Королевстве Греция. В апреле 1947 прави-

тельство СССР в знак протеста против развёрнутой пропагандистской 
кампании правящих кругов Греции, направленной на дискредитацию 
миролюбивой политики СССР, Югославии, албании и Болгарии ото-
звало почти весь персонал посольства в афинах во главе с послом. 
В 1947—1950 —  сотрудник Военно-Морского министерства СССР. 
В марте 1950 —  декабре 1956 —  посол СССР в Королевстве Швеция. 
В условиях антисоветской кампании и провокационных выпадов 
против советского посольства в Швеции летом 1952 проявил умение 
правильно ориентироваться в сложной обстановке. Проделал значи-
тельную работу по улучшению отношений между Советским Союзом 
и Швецией. В январе 1957 —  октябре 1959 —  во главе Отдела Скан-
динавских стран МИД СССР. В октябре 1958 —  июне 1965 —  на ответ-
ственной работе в Ца МИД СССР. С июня 1965 —  отставка.

Награды:
�n Два Ордена Красного Знамени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Нахимова II степени.
�n Орден ленина.
�n Медаль «За Победу над Японией».

 Розанов Герман Леонтьевич (1924—2015) —  со-
ветский и российский дипломат. Ранг Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла. Заслуженный деятель на-
уки России. В 1950 г. окончил МГИМО МИД СССР. 
Профессор, доктор исторических наук. Почётный 
доктор Да МИД России. Владение языками: немецкий, 
английский.

Родился в 1924 в г. Орехово-Зуево Московской области в рабочей 
семье. После окончания школы-десятилетки поступил в Институт 
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истории, философии и литературы, затем эвакуировался в астрахань, 
где в 1941—1942 работал нарядчиком конторы Главрыбтара Мини-
стерства рыбной промышленности СССР.

В августе 1942 призван в РККа и направлен в Ульяновск на Выс-
шие офицерские курсы шифровально-штабной службы (Кур-
сы усовершенствования командного состава штабной службы). 
По окончании Курсов в сентябре 1943 направлен в действующую 
армию. В 1943—1944 —  участник Курской битвы, операции «Ба-
гратион», освобождении Варшавы и взятии Кенигсберга. Служил 
помощником начальника 6 отделения Штаба 217-й стрелковой 
дивизии, Западного и 2 Белорусского фронта. В 1944—1945 —  
помощник начальника 8 отдела штаба 2 Белорусского фронта. 
В 1945—1946 —  в резерве Главного разведывательного управления 
Генерального штаба Вооружённых сил СССР. Одновременно в июне 
1945 —  феврале 1946 —  курсант Курсов консульских секретарей 
при МИД СССР. Демобилизован в звании старшего лейтенанта 
в ноябре 1946.

В 1946—1950 —  студент МГИМО МИД СССР. В институт был пе-
реведён после окончания Курсов консульских секретарей. После 
окончания института с отличием был оставлен в аспирантуре при 
кафедре Всеобщей истории: 1950—1953 —  аспирант МГИМО МИД 
СССР. В мае 1953 защитил под руководством академика Е. В. Тарле 
кандидатскую диссертацию и с сентября 1953 зачислен на работу 
старшим преподавателем кафедры. В декабре 1957 присвоено звание 
доцента кафедры истории стран Запада. Читал общие лекционные 
курсы по новейшей истории и специальный курс по новейшей исто-
рии Германии, а также руководил работой семинара по новейшей 
истории Германии. К этому времени опубликовал ряд научных трудов, 
в том числе монографию «Очерки новейшей истории Германии» 
(1957). Был парторгом кафедры, членом партийного бюро факуль-
тета. С 1953 являлся консультантом по международным вопросам 
при Московском комитете КПСС и секретарём редакционно-из-
дательского Совета Института. Выезжал в научные командировки 
в Германию, где работал в МИД ФРГ, Институте по исследованию 
Востока, Экономическом институте СДПГ (Социал-демократическая 
партия Германии) и других государственных и научных учреждениях 
ФРГ; посещал занятия по курсу новейшей истории в Боннском уни-
верситете; совершенствовал знания немецкого языка с тем, чтобы 
читать спецкурсы по современной Германии на старших курсах ИМО 
и ВДШ на немецком языке. 
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По заданию МИД СССР принимал участие в создании исторической 
справки «Правда о политике западных держав в германском вопросе» 
(1959). Был членом редколлегии журнала «Преподавание истории 
в школе». В 1961—1968 —  выезжал в научные командировки в ГДР, 
ФРГ, Чехословакию, Западный Берлин, Италию, Швецию, Швейцарию, 
австрию. В 1962 присуждена учёная степень доктора исторических 
наук, в 1963 присвоено звание профессора. 

 В феврале 1962 —  августе 1967 —  проректор МГИ-
МО МИД СССР по научной работе. С августа 1967 —  
заведующий кафедрой истории Международного 
рабочего и национально-освободительного движения 
МГИМО. В феврале 1964 —  июне 1969 —  профессор 
Университета дружбы народов имени Патриса лу-
мумбы. В 1970—1974 —  советник посольства СССР 

в австрийской Республике. Принимал активное участие в работе 
постоянно действующей теоретическрой конференции посольства. 
Дважды избирался секретарём профсоюзного бюро дипломатиче-
ского состава посольства, являлся членом профкома. В 1974—2007 —  
профессор, заведующий кафедрой, профессор кафедры Да МИД СССР. 
Дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла при-
своен в октябре 1984.

Опубликовал свыше 100 научных работ

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Медали: «За оборону Москвы», «За отвагу», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; две медали ПНР.

 Романовский Сергей Калистратович (1923—
2003) —  советский и российский дипломат. Ранг Чрез-
вычайного и Полномочного Посла. Профессор. Кан-
дидат исторических наук. В 1948 окончил МГИМО 
МИД СССР. Владение языками: французский.

Родился в 1923 г. в деревне Новосельцы Руднян-
ского района Смоленской области в рабочей семье. 

В 1934 семья переехала в г. Уфа, где в 1940 окончил среднюю школу. 
В 1940—1941 —  студент исторического факультета Казанского Государ-
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ственного университета. В 1941 добровольцем ушёл в действующую 
армию и до 1944 служил рядовым, младшим командиром, командиром 
подразделения на Западном и Брянском фронтах, а также в Юж-
ноуральском военном округе. В 1942 награждён орденом Красной 
Звезды. Четырежды ранен. Демобилизован в 1944 после тяжёлого 
ранения. В 1944 недолго —  старший преподаватель военного дела 
авиационного института в г. Уфа.

В 1944—1948 —  студент МГИМО МИД СССР, который окончил 
по специальности юрист-международник и референт-переводчик 
по Франции. В институте избирался секретарём Комитета комсомола 
и парткома. В 1947—1948 —  заместитель председателя антифаши-
стского комитета советской молодёжи. В 1948—1950 —  заместитель 
редактора, редактор г. «Комсомольская Правда». В 1950—1953 —  се-
кретарь Всемирной Федерации Демократической Молодежи (ВФДМ), 
Венгерская Народная Республика. В 1953—1957 —  председатель 
Комитета молодёжных организаций (КМО) СССР. В 1957—1959 —  
секретарь ЦК ВлКСМ. Участвовал в работе Всемирных конгрессов 
мира, избирался в члены Всемирного совета мира и в Президиум 
советского комитета защиты мира. В составе советских делегаций 
принимал участие в подготовке и проведении многих международных 
конгрессов, фестивалей, конференций молодёжи. В 1959—1960 —  
заместитель министра культуры СССР. В 1960—1962 —  заместитель 
председателя Госкомитета Совета Министров СССР по Культурным 
связям с зарубежными странами. В сентябре 1962 —  феврале 1968 —  
председатель Госкомитета Совета Министров СССР по культурным 
связям с зарубежными странами, председатель комиссии СССР 
по делам ЮНЕСКО, член коллегии МИД СССР. Возглавлял советские 
делегации на переговорах по культурному и научному сотрудни-
честву со многими странами. В январе 1968 присваивается ди-
пломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР. 
В феврале 1968 —  мае 1975 —  посол СССР в Королевстве Норвегия. 
В мае 1975 —  октябре 1984 —  посол СССР в Королевстве Бельгия. 
В декабре 1984 —  апреле 1986—1-й заместитель председателя Все-
союзного агентства авторских прав (ВааП). В период с 1949 по 1986 
посетил 50 стран мира. В апреле 1986 —  декабре 1991 —  посол СССР 
в Королевстве Испания. В апреле 1992 —  июле 1993 —  сотрудник 
Группы внештатных консультантов МИД России. В июле 1993 —  июле 
1996 —  посол по особым поручениям-ректор Дипломатической 
академии МИД России. В декабре 1996 —  феврале 1998 —  посол 
по особым поручениям МИД. С февраля 1998 —  отставка. После 
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отставки работал руководителем Центра Европы Института акту-
альных международных проблем Да МИД России. В октябре 1998 
в связи с семидесятипятилетием Коллегия МИД направила письмо 
Романовскому С. К., в котором подчёркивался его большой вклад 
в осуществление российской внешней политики. Также отмечалось: 
«На протяжении многих лет Вы успешно отстаивали интересы нашей 
Родины и в годы войны, на государственной службе и на диплома-
тическом поприще. Ваш уникальный опыт государственного деятеля 
и крупного дипломата имеет большое значение для подготовки 
новых поколений дипломатических кадров.» В связи с таким со-
бытием и за многолетнюю добросовестную работу в системе МИД 
в приказе по внешнеполитическому ведомству Романовскому С. К. 
была объявлена благодарность.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных 
земель». Юбилейные и другие медали и награды.

 Рославцев Василий Алексеевич (1915—1989) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посланника 2 класса. В 1940 окончил Мо-
сковский горный институт им.  И. В. Сталина, 
в 1952 —  ВДШ МИД СССР, в 1963 —  Курсы усовер-
шенствования дипломатических работников МИД 
СССР. Владел английским и немецким языками.

Родился в 1915 в г. Новосиль Тульской губернии (сегодня Орловская 
область) в рабочей семье. Начиная с 8 лет учился в школе-семилетке 
и одновременно работал (1927—1929) мальчиком (батраком) у частного 
торговца Макарова в г. Новосиль. В 1929 поступил в Новосильский 
педагогический техникум. Учился до 1932, однако из-за тяжёлого 
материального положения не окончил техникум и уехал в Москву, 
где стал работать фрезеровщиком (1932—1934) на фабрике «Кар-
до-лента», а по вечерам учился на рабфаке. По окончании рабфака 
сдал экзамены в Московский горный институт им.  И. В. Сталина, ко-
торый закончил в 1940, получив специальность горного инженера. 
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Был направлен работать в Институт горного дела академии наук СССР 
младшим научным сотрудником. В 1941 мобилизован в действующую 
армию. Участвовал в Великой Отечественной войне с самого её начала 
и до конца. На фронте трижды был ранен. В 1941—1945 —  командир 
взвода, батареи, дивизиона 3 артиллерийской дивизии 116 тяжёлой 
гаубичной артиллерийской бригады на Западном. Калининском, 
Брянском, 1 Украинском фронтах. За образцовое выполнение боевых 
заданий Командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками награждён пятью орденами и медалями. Демобилизо-
ван в звании майора. В декабре 1945 —  сентябре 1950 —  инструктор 
Московского обкома ВКП(б).

В 1950—1952 —  слушатель, ВДШ МИД. Являлся отличником учё-
бы и членом партийного бюро ВДШ. В 1952—1954—1секретарь 
II Европейского отдела МИД СССР. В 1954—1958 —  сотрудник мис-
сии СССР в Новой Зеландии. Избирался секретарём парторганиза-
ции. При его непосредственном участии еженедельно массовым 
тиражом еженедельно выпускался бюллетень «Советские новости». 
В 1958—1960 —  в Ца МИД СССР. Был членом местного комитета 
МИД. В 1960—1962 —  советник, посольство СССР в Бирме. За время 
пребывания в стране дважды (в течение девяти месяцев) оставался 
Временным поверенным в делах СССР в Бирме и успешно справлялся 
с работой. В это время там шла гражданская война. По поручению 
Советского правительства подписал с бирманской стороной два 
соглашения по экономическим вопросам. В 1962—1963 —  слушатель 
Курсов усовершенствования руководящих дипломатических работ-
ников МИД СССР. В 1962—1968 —  советник отдела Южной азии МИД 
СССР. Являлся заместителем секретаря партбюро и руководителем 
постоянно действующего теоретического семинара Отдела Южной 
азии. Неоднократно получал благодарности за добросовестную 
работу в приказах по Министерству. Занесён на Доску Почёта парт-
кома как лучший пропагандист Министерства. В ноябре 1968 —  июне 
1973 —  посол СССР в Государстве Маврикий. Подписал с маврикий-
цами несколько межправительственных соглашений о рыболовстве, 
культурном и научно-техническом обмене и др. По его инициативе 
в столице Маврикия был сооружён памятник В. И. ленину, который 
открыл премьер-министр этой страны. При непосредственном уча-
стии посла было создано Общество маврикийско-советской дружбы. 
В 1974—1980 —  в руководстве III африканского отдела МИД СССР. 
Являлся членом Совета по организационно-партийной работе при 
Парткоме МИД СССР, руководителем теоретической конференции 
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парторганизации III африканского отдела МИД СССР, членом Совета 
Ветеранов войны МИД СССР. С января 1980 —  отставка. Персональный 
пенсионер Союзного значения.

Награды:
�n Орден Красного Знамени.
�n Орден александра Невского.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Два ордена «Знак Почёта».
�n Медали: «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали.

 Рощин (Рузанков) Николай Васильевич (1901—
1960) —  советский военный деятель и дипломат. Ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. Генерал-май-
ор. В 1922 окончил 21-е Сибирские пехотные курсы, 
в 1925 —  пехотную школу, в 1939 —  Военную акаде-
мию Генштаба РККа им.  М. В. Фрунзе.

Родился в 1901 в г. Рязани. В 1915—1917 —  уча-
щийся учительской семинарии. В 1917—1919 —  рабочий лесопиль-
ного завода в Рязанской области. В 1919—1920 —  красноармеец 358 
стрелкового полка, секретарь военкома. В 1921—1922 —  курсант 21-х 
Сибирских пехотных курсов. В 1922—1928 —  командир взвода, началь-
ник пешей разведки, помощник начальника штаба, начальник штаба 
76 Карельского полка, Участник боев в период конфликта на КВЖД 
(1929). В 1928—1931 —  помощник начальника оперативной части, 
начальник оперативной части штаба 26 пехотной сталинской дивизии. 
В 1931—1933 —  начальник мобчасти штаба 16 стрелкового корпуса. 
В 1933—1936 —  заведующий отделом боевой подготовки г. «Тревога» 
Политуправления ОКДВа. В 1936—1939 —  слушатель Спецфакультета 
Военной академии им.  М. В. Фрунзе. В 1939—1944 —  помощник воен-
ного атташе при посольстве СССР в Китае, В 1944 участвует в военных 
операциях в Восточной Пруссии. В 1945—1948 —  военный атташе 
при посольстве СССР в Китае. В 1948—1952 —  посол СССР в Китае 
(КНР). Уникальный случай: вручать верительные грамоты советскому 
послу пришлось дважды. Сначала (февраль 1948 —  октябрь 1949) он 
был послом при Гоминьдановском режиме до его бегства на Тайвань, 
а затем стал первым советским послом (октябрь 1949 —  июнь 1952) 
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в Китайской Народной Республике. С первых дней образования 
КНР проявил большую энергию по развитию дружбы и сотрудниче-
ства между Советским Союзом и КНР. При его участии был заключён 
Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, соглашение о Китай-
ско-Чанчунской железной дороге, Порт-артуре и Дальнем и другие 
соглашения. Много внимания уделял практическому претворению 
в жизнь этих соглашений, предусматривавших оказание большой 
и разносторонней помощи китайскому народу. По возвращении 
из Китая в 1952—1953 —  заведующий Отделом ЮВа МИД СССР. Затем 
был отозван в министератво обороны СССР.

Награды:
�n Два ордена ленина.
�n Три ордена Красного Знамени.
�n Орден Кутузова II степени.
�n Медали.

 Рыбаков Василий Арсентьевич —  советский 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сланника. В 1939 окончил Институт внешней торгов-
ли, г. ленинград. Владел английским и немецким. 

Родился в 1908 в г. Санкт-Петербург в рабочей 
семье. До 1925 учился в средней школе. В 1925 посту-
пил на работу в ленинградский пищетрест в качестве 

чернорабочего пекарни. Затем был переведён на работу продавцом 
розничной сети в той же системе и до 1932 был инструктором пи-
щетреста. В октябре 1932 по мобилизации ленинградского обкома 
ВКП(б) был направлен на работу в район и в течение года работал 
в торфрабкоопе на Ириновских торфоразработках ленинградской об-
ласти в качестве заведующим оргинструкторским отделом кооператива. 
В октябре 1933 был призван на срочную службу в РККа, где прослужил 
в качестве красноармейца (1933—1935 —  секретарь политотдела части 
им.  С. М. Кирова). Осенью 1935 поступил в Институт внешней торговли, 
который окончил в 1939 по специальности экономист. По окончании 
института решением ЦК ВКП(б) в тот же год был направлен на работу 
в НКИД СССР. В 1939—1941 —  старший референт Генерального секре-
тариата, затем —  1-й помощник генсекретаря НКИД.

В июне —  августе 1941 —  второй секретарь посольства СССР в Герма-
нии. После возвращения из командировки полтора месяца проработал 
помощником заведующего отделом Скандинавских стран и в октябре 
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1941 добровольцем ушёл на оборону Москвы. В течение 3-х месяцев 
1941 был в рядах Коммунистического батальона в качестве рядово-
го-пулемётчика, имея воинское звание старшего политрука. В январе 
1942 был направлен старшим инструктором политотдела 3-й Ударной 
армии, которая с боями прошла из-под Москвы до Великих лук (Кали-
нинский фронт), откуда в августе 1942 по распоряжению начальника 
ГлавПУРа РККа Щербака а. С. был отозван с фронта в распоряжение 
ПУРа и прикомандирован для работы в Совинформбюро в качестве 
заведующего Отделом национальной прессы и Скандинавских стран 
Совинформбюро, откуда в сентябре 1944, оставаясь в рядах РККа, 
был направлен в СКК(Советская Контрольная комиссия) в Финляндии. 
Там работал помощником политсоветника до декабря 1945.

По представлению МИД и по решению ЦК ВКП(б) в ноябре 1945 
в звании подполковника был демобилизован из рядов РККа и вновь 
направлен на работу в МИД СССР. С декабря 1945 по апрель 1946 —  
советник миссии СССР в Финляндии. В мае 1946 назначен Чрезвы-
чайным и Полномочным Посланником (послом) СССР в Исландии, 
где проработал до середины 1948. В сентябре 1948- феврале 1954 —  
Чрезвычайный и Полномочный посланник (посол) СССР в Эфиопии. 
С апреля по октябрь 1954 работал в Отделе стран Ближнего и Среднего 
Востока. С октября 1954 по сентябрь 1955 —  помощник заведующего 
Протокольным отделом. С сентября 1955 —  в Отделе ЮВа МИД СССР. 
В ноябре 1956 —  июле 1958 —  генконсул СССР в Бомбее (Индия). 
В 1959—1974 —  помощник заведующего Отделом стран Ближнего 
Востока МИД СССР. В марте 1974 —  отставка.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.». Юбилейные медали.

 Рыков Геннадий Васильевич (1924—2003) —  со-
ветский и российский дипломат. Ранг Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла. В 1950 окончил Военный 
институт иностранных языков, в 1966 —  ВДШ МИД 
СССР. Владел французским и английским. 

Родился в 1924 в деревне Николаевка Больше-Мур-
тинского района Красноярского края в семье учите-
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лей. В 1942 окончил Питскую среднюю школу в посёлке Пит-Городок 
Удерейского района Красноярского края. В августе 1942 Удерейским 
РВК призван в ряды РККа и с сентября этого года по август 1945 
служил в 17 отдельном Запасном линейном полку связи Сибирского 
военного округа сначала курсантом, а затем командиром отделения —  
«энергичный сержант и отличник боевой и политической подготовки, 
преданный делу партии ленина-Сталина и Социалистической Родине».

В августе 1945 направлен на учёбу в Военный институт иностранных 
языков, который окончил в 1950 по специальности переводчика-ре-
ферента по французскому языку. По окончании института три года 
(с ноября 1950 по сентябрь 1953) работал инструктором-литератором 
7 Управления Главного политуправления Советской армии. С ноября 
1953 по август 1955 —  старший инструктор-референт по Франции 
Политуправления Центральной группы войск, австрийская Республика. 
В октябре 1955 приказом Главного Командующего Сухопутных во-
йск Министерства обороны СССР в звании капитана уволен в запас 
по сокращению штатов.

В 1955—1958 —  в Комитете информации при МИД. В июле-октябре 
1960 —  командировка в посольство СССР в Республике Конго (Заире). 
С октября 1960 по февраль 1961 —  уже в посольстве СССР в Республике 
Гане. С марта 1961 по октябрь 1963 —  первый секретарь посольства 
СССР в Гвинейской Республике. Принимал активное участие в обще-
ственной жизни коллектива, он являлся членом парткома советской 
колонии и секретарём партбюро посольства. В 1964—1966 —  слу-
шатель Высшей дипломатической школы МИД СССР. С июля 1967 
по июнь 1971 —  советник посольства СССР в Республике Камерун. 
Неоднократно оставался Временным поверенным в делах СССР. С июля 
1971 по май 1973 —  советник, заведующий сектором I африканско-
го отдела МИД СССР. С мая 1973 —  заместитель секретаря парткома 
МИД СССР. В феврале 1974 за многолетнюю плодотворную работу 
в дипломатических органах выходит Указ о награждении ответствен-
ного работника Министерства иностранных дел Рыкова Г. В. Почёт-
ной грамотой Президиума Верховного Совета СССР. В апреле 1978 
присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. С апреля 1978 по ноябрь 1984 —  посол СССР в Руандийской 
Республике. С марта 1985- отставка.

Награды:
�n Орден Дружбы народов.
�n Медаль «За боевые заслуги», юбилейные и другие медали и награды.
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С
 Саженев Геннадий Иванович (1921—2010) —  со-

ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посланника 1 класса. В 1950 окончил —  Москов-
ский юридический институт (МЮИ), в 1960 —  ВДШ 
МИД СССР, в 1972 —  Курсы усовершенствования 
дипломатических работников МИД СССР. Владел ан-
глийским и испанским. 

Родился в 1921 г. в с.Усть-Мосиха Ребрихинского района алтайского 
края в рабоче-крестьянской семье. В 1940 окончил Мытищинскую 
среднюю школу и сразу поступил в Московское военно-авиационное 
техническое училище (МВаТУ), по окончании которого досрочно, 
3 июля 1941 в звании сержанта был направлен в 432 авиационный 
полк дальнего действия. На вооружении полка находились самые 
мощные советские бомбардировщики: 4-х моторные ПЕ-8 (ТБ-7), 
способные брать нагрузку до 6 т и до 12 т горючего при полётах 
на дальние цели, такие как Берлин. Полёты осуществлялись ночные, 
а на ближние цели —  по два полёта за ночь. В этом полку прошла 
служба до конца войны: первоначально в качестве начальника за-
рядной аккумуляторной станции, затем механика и потом старшего 
техника Эскадрильи по электро-спецоборудованию самолётов 25 
Гвардейского Орловского авиационного полка дальнего действия 
Центрального фронта. В полку служил М. В. Водопьянов. Вторым 
пилотом у него был Э. Пусеп —  будущий зампред Президиума ВС 
Эстонской ССР.

В октябре 1941в связи с приближением линии фронта к Москве 
полк из Монино перебросили во Владимирскую область. Весной 
1942 часть была переведена под Москву на аэродром Кратово. 
В последние годы войны дивизия воевала в Белоруссии в Минской 
области. Успешные действия авиации Дальнего Действия (аДД), яв-
лявшейся практически единственной организованной военной силой, 
наносившей существенные удары в тылу противника, имели также 
и важнейшее политическое значение. аДД наглядно разоблачала 
немецко-фашистскую пропаганду уничтожения советской авиации 
в первые дни войны. За годы войны аДД произвела около 215 тыс. 
самолёто-вылетов и сбросила на войска и объекты противника 
2 млн.266 тыс. бомб.

В 1946 на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
и по собственной просьбе (желание получить высшее образование) 
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демобилизовался в звании Гвардии старшины и поступил в Московский 
юридический институт (МЮИ), который окончил в 1950. С сентября 
1950 по сентябрь 1957 —  прокурор Отдела по надзору за рассмотре-
нием в судах уголовных дел Прокуратуры СССР.

В 1957—1960 —  слушатель Высшей дипломатической школы МИД. 
В 1959 в течение трёх месяцев проходил практику в представительстве 
СССР при ООН в СШа. С декабря 1960 по сентябрь 1963 —  в посоль-
стве СССР в Республике Куба. Последний год пребывания на Кубе был 
освобождённым заместителем секретаря профкома и имел большую 
загруженность по работе в профсоюзном комитете, однако был ак-
тивен на основном посту деятельности. С декабря 1963 по декабрь 
1965 —  в Управлении кадров МИД СССР. В декабре 1965 —  сентябре 
1968 —  председатель местного комитета МИД СССР. 

 В сентябре 1968 —  сентябре 1971 —  командиров-
ка в Боготу. В 1971—1972 —  слушатель Курсов усо-
вершенствования руководящих дипломатических 
работников МИД СССР. Был секретарём партийной 
организации Курсов. В сентябре 1972 —  сентябре 
1975 —  в Отделе латиноамериканских стран МИД 
СССР. Принимал активное участие в подготовке и осу-

ществлении визита в СССР кубинской правительственной делегации 
во главе с Фиделем Кастро. В мае 1973 выезжал в аргентину в каче-
стве сопровождающего делегации Советского Союза на церемонию 
вступления в должность президента аргентинской Республики Э. Кам-
пора. В 1975—1979 —  советник-посланник посольства СССР в арген-
тинской Республике. В 1979—1982 —  во II латиноамериканском от-
деле МИД СССР. В июле 1982 присваивается дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посланника I класса. В июле 1982 —  
ноябре 1983 —  посол СССР на Гренаде. Командировка была прерва-
на совершенным ЦРУ СШа военным переворотом. В 1983—1985 —  
на ответственной должности во II латиноамериканском отделе МИД 
СССР. В 1985—1986 —  заместитель начальника УпДК МИД СССР. 
С 1986 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени
�n Орден «Знак Почёта»
�n Медали «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейные медали. Медали Чехословакии и Польши.
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 Самсонов Георгий Егорович (1918—1994) —  со-
ветский дипломат, Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1949 г. окончил факультет истории Го-
сударственного пединститута в г. Ростов-на-Дону, 
в 1950 —  аспирантуру Ростовского Государственного 
университета, в 1953 —  ВДШ МИД, в 1965 —  Курсы 
усовершенствования дипломатических работников 

МИД СССР. . Кандидат исторических наук. Владение языками: корей-
ский и английский.

Родился в 1918 в Журавском сельсовете Навлинской волости 
Карачевского уезда Орловской губернии в семье бедных крестьян. 
В 1935 не окончив 9-го класса ушёл в ФЗУ паровозоремонтного завода 
им.  В. И. ленина в г. Ростове-на-Дону, где учился с марта по октябрь 
1935. В октябре 1935 уехал на Дальний Восток. С февраля по октябрь 
1936 —  помощник машиниста паровозного депо Бурея амурской 
железной дороги. С октября 1936 по июнь 1939 —  учащийся Желез-
нодорожного техникума (г. Владивосток). После окончания учёбы был 
направлен работать в паровозное депо Бурея амурской железной 
дороги, где работал машинистом-инструктором, секретарём партбюро, 
секретарём парткома.

С апреля по октябрь 1945 работал заместителем начальника Во-
енно-эксплуатационного отделения (ВЭО) № 32 2 Прибалтийского 
фронта.

После расформирования ВЭО № 32 направлен в распоряжение 
Управления Северо-Кавказской железной дороги и работал в паро-
возном депо г. Ростов-на-Дону в качестве машиниста и дежурного 
по депо с октября 1945 по июнь 1946, а с июня 1946 по сентябрь 
1947 —  инструктор Ростовского-на-Дону горкома ВКП(б). В сентябре 
1947 —  июле 1949 —  слушатель Областной партшколы при Ростов-
ском обкоме ВКП(б). Одновременно окончил Ростовский-на-До-
ну Государственный педагогический институт. С августа по декабрь 
1949 работал заведующий отделом райкома ВКП(б). С декабря 1949 
по сентябрь 1950 —  аспирант Госуниверситета (г. Ростов-на-Дону) 
им.  В. М. Молотова.

В 1950—1953 —  слушатель ВДШ МИД СССР. В июле 1953 —  июне 
1954 —  сотрудник Дальневосточного отдела МИД СССР. В июне 1954 —  
сентябре 1957 —  командировка в Сеул. В 1957—1961 —  первый се-
кретарь Дальневосточного отдела МИД СССР. Написал книгу «Борьба 
миролюбивых сил за единую Корею». Был членом партбюро Отдела 
и лектором парткома. Разработал ряд предложений по вопросам 
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советско-корейских отношений и международных связей КНДР. 
В 1961—1964 —  в посольстве СССР в Королевстве Таиланд. В 1964—
1965 —  слушатель Курсов усовершенствования дипломатических 
работников МИД СССР. В апреле 1966 —  апреле 1970 —  командировка 
в посольство в Танзании. В 1970—1972 —  на ответственной должности 
в III африканском отделе МИД СССР. В 1972—1974 —  советник-послан-
ник посольства СССР в Сомалийской Демократической Республике. 
В сентябре 1974 присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла СССР. В сентябре 1974 —  ноябре 1978 —  посол 
СССР в Сомалийской Демократической Республике. С мая 1979 —  от-
ставка.

Награды:
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден «Дружбы народов».
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Юбилейные медали.
Источники:
Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
Некролог в здании МИД России
Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия»

 Сафрончук Василий Степанович (1925—2004) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1952 окончил МГИМО МИД СССР. 
Кандидат экономических наук. Владел английским 
и французским языками.

Родился в 1925 в селе лозоватка Криворожского 
района Днепропетровской области в семье крестья-

нина. В 1932 вместе с родителями переехал в Москву. В 1932 поступил 
учиться в среднюю школу. В 1940 после окончания семилетки посту-
пил учиться в 5 Московскую артиллерийскую спецшколу (г. Москва, 
г. Ишим Омской области).

После окончания спецшколы в августе 1943 направлен в Одесское 
артиллерийское училище (г. Сухой лог Свердловской области). После 
окончания училища в марте 1945 получил воинское звание младший 
лейтенант и был направлен в распоряжение командующего артиллерией 
1 Украинского фронта. В 1945—1946 —  командир вычислительного взво-
да 155 армейской артиллерийской пушечной бригады 5 Гвардейской 
армии. Действовал в боях на Берлинском, Дрезденском и Пражском 
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направлениях. После войны до апреля 1947 служил командиром взвода 
2032 гаубичного артиллерийского полка 159 Корпусной артиллерийской 
бригады в Германии, Чехословакии, австрии и Венгрии.

Затем по собственной просьбе был уволен в запас и вернулся 
в Москву, чтобы продолжить учёбу. Готовясь к вступительным экзаме-
нам в МГИМО с апреля по август 1947 был рабочим-молотобойцем 2 
монтажно-сварочного завода Министерства путей сообщения, г. Москва.

В 1947—1952 —  студент МГИМО МИД СССР, который окончил с от-
личием и был оставлен в аспирантуре при кафедре политэкономии. 
Ещё будучи в аспирантуре начал работать преподавателем на кафедре 
политэкономии МГИМО. Одновременно работал заместителем декана 
по работе со студентами-гражданами стран народной демократии. 
Вёл семинары по изучению труда И. В. Сталина «Экономические про-
блемы социализма в СССР». В 1955 успешно защитил диссертацию 
на соискание учёной степени кандидата экономических наук на тему: 
«англо-японская конкуренция после Второй мировой войны. С 1955 
работал в МГИМО преподавателем политэкономии. Читал лекции 
по курсу политэкономии (раздел «Империализм»). В 1957—1958 
находился в научной командировке в англии в лондонской школе 
экономических и социальных наук, где работал над темой «Финансо-
вый капитал англии и государство». В 1958—1959 —  главный редактор 
Издательства МГИМО МИД СССР.

 С февраля 1959 по ноябрь 1963 —  первый секре-
тарь, советник посольства СССР в Великобритании. 
С декабря 1963 по декабрь 1967 —  во II Европейском 
отделе МИД СССР. С декабря 1967 по август 1971 —  
посол СССР в Республике Гана. На этом посту заменил 
Родионова Г. М. В декабре 1970 стал Чрезвычайным 
и Полномочным Послом по рангу. В 1971—1976 —  

заместитель Постоянного Представителя СССР при ООН в Нью-Йор-
ке, СШа. В 1976—1979 —  на ответственной работе в Ца МИД СССР. 
В ноябре 1976 выезжал в лондон на советско-английские политиче-
ские консультации по линии МИДов СССР и Великобритании. С мая 
1979 по июль 1982 —  советник-посланник посольства СССР в Демо-
кратической Республике афганистан. С июля 1982 по май 1985 —  
во главе Отдела стран Среднего Востока МИД СССР. С мая 1985 по ян-
варь 1987 —  заместитель постоянного представителя СССР при ООН 
в Нью-Йорке, СШа. В этот период работал в качестве первого заме-
стителя постпреда О. а. Трояновского. В 1987—1992 —  заместитель 
генерального секретаря ООН, Нью-Йорк. В 1991 —  отставка.

213



C РУБЕЖЕЙ ФРОНТОВЫХ НА РУБЕЖИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ n 

В 1991—2004 —  выступал в различных российских СМИ; только 
«Советская Россия» (был членом редколлегии газеты) опубликовала 
более 500 его статей.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Три ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные и другие 
медали и награды.

 Сергеев Михаил Григорьевич (1903—1993) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1932 г. окончил Ростовский финан со во-эко-
но мический инсти тут (РФЭИ), в 1934 — аспирантуру 
ленин градского финансово-экономического инсти-
тута (лФЭИ), в 1936 —  Институт дипломатических 
и консульских работников НКИД СССР. Владение 

языками: французский, испанский, испанский и английский.
Родился в 1903 в г. Гороховец Владимирской области. Образование 

получил в Церковно-приходской школе и Высшем Начальном учи-
лище. С 1918 —  чернорабочий судостроительного завода в Нижнем 
Новгороде. С апреля 1919 до сентября 1920 —  заведующий полит-
просветом Укома комсомола, село Княгинино Княгининского района 
Горьковской области. После окончания в 1921 Курсов по физическому 
образованию работ в качестве заведующего военно-спортивным 
отделом. В 1922 поступил в Нижегородскую Советско-партийную 
школу, где учился один год. С 1923 по декабрь 1924 —  заведующий 
политпросветом Укома КСМ. С 1925 работал на Украине в Екатери-
нославской губернии на Марганцевом руднике им.  3-го Коминтерна 
в качестве откатчика руды. В ноябре 1925 был призван в ряды РККа 
в Коломенский стрелковый полк, а затем был переведён в кава-
лерийский полк 5 Майкопской дивизии (курсант полковой школы 
60-го кавалерийского полка 10 кавалерийской дивизии). После де-
мобилизации в 1926 переехал на жительство в Ростов-на-Дону, где 
работал заведующим районной библиотеки № 19, библиографом 
и ответственным секретарём Групповогокомитета библиотечных 
работников. В 1929 поступил в Северо-Кавказский Государственный 
университет на экономический факультет, после реорганизации кото-
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рого продолжал обучение в Ростовском Финансово-экономического 
института. Окончил ВУЗ в 1932. Во время пребывания в институте 
работал преподавателем политической экономии в Северо-Кавказ-
ском институте практических знаний, диалектического материализма 
в —  Ростовском-на-Дону техникуме связи. По окончании Финансо-
во-Экономического института переехал в ленинград и продолжал 
образование в аспирантуре лФЭИ.

В 1934—1936 —  слушатель Института дипломатических и консуль-
ских работников НКИД СССР. По учёбе имел хорошие показатели. 
В 1936—1939 —  секретарь генконсульства, генеральный консул СССР 
в Милане, Итальянская Республика. В связи с закрытием генконсульства 
переведён на работу (1939—1940) первым секретарём полпредства 
(миссии) и Поверенным в делах СССР в Греции. Назначение на эту 
должность было вызвано необходимостью срочного пополнения 
руководящего состава работников полпредства.

3 июля 1941 парторганизацией НКИД с согласия руководства Нар-
комата направлен в истребительный батальон Дзержинского района 
г. Москвы. Затем до января 1942 —  старший военный переводчик 561 
дивизиона особого назначения Юго-Западного фронта. 24 января 
уволен в запас как лицо старшего начальствующего состава, не мо-
билизованного через военкомат.

После восстановления в кадрах НКИД зачислен в Средне-Вос-
точный, затем IV Европейский отдел НКИД СССР. В 1943—1945 —  
во главе I Европейского отдела НКИД СССР. В марте 1945 —  июле 
1946 —  посол СССР в Королевстве Бельгия и Великом княжестве 
люксембург по совместительству. В апреле 1945 присвоен дипло-
матический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В 1946—
1948 —  посол СССР в аргентинской Республике. В 1948—1953 —  за-
меститель заведующего, заведующий I Европейским отделом МИД 
СССР. В июле 1953 —  феврале 1962 —  посол СССР в Греции. С марта 
1962 —  в отставке.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Медали «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейные 
награды.
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 Серегин Николай Иванович (1921—2002) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1951 окончил Саратовский государ-
ственный университет, в 1955 г. —  ВДШ МИД СССР. 
Владение языками: арабский, французский и англий-
ский.

Родился в 1921 г. в деревне Васильевка Свищев-
ского района Пензенской области в семье крестьянина-середняка. 
После окончания начальной и семилетней школы поступил учиться 
в Саратовское педагогическое училище: в 1936—1939 —  учащийся 
Саратовского педагогического училища, а по окончании —  учитель 
Рахмановской неполной средней школы Саратовской области.

В декабре 1939 призван в РККа, в которой прослужил до апреля 
1945. Сначала —  красноармеец 218 авиабазы Забайкальского воен-
ного округа. В 1940—1945 —  курсант, командир взвода, начальник 
артиллерийского снабжения 17 отдельного понтонного батальона 
17 армии Забайкальского военного округа. Участвовал в войне про-
тив японского империализма. Демобилизовался в звании капитана.

В октябре 1945 —  апреле 1946 —  слушатель Курсов усовершенство-
вания офицерского состава инженерных войск, г. Москва. В апреле 
1946 —  ноябре 1947 —  инструктор Сталинского райкома ВКП(б) г. Сара-
това. В ноябре 1947-августе 1948 —  слушатель Саратовской областной 
партийной школы. В августе 1948 —  августе 1952 —  пропагандист, 
заведующий отделом районного комитета ВКП(б), г. Саратов. В 1951 
окончил филологический факультет Саратовского Государственного 
университета им. Н.Г.Чернышевского.

В 1952—1955 —  слушатель Высшей дипломатической школы МИД 
СССР. Всё время учился на «хорошо» и «отлично». Партийная группа, 
где Н. И. Серёгин был парторгом, являлась одной из лучших по успева-
емости в ВДШ. В 1955—1961 —  в посольстве СССР в Республике ливан. 
Характеризовался как инициативный и старательный работник. Поль-
зовался авторитетом среди членов советской колонии. В 1961—1962 —  
в Отделе стран Ближнего Востока МИД СССР. В 1962—1966 —  вторая 
поездка в амман. В 1966—1968 —  в Отделе стран Ближнего Востока 
МИД СССР. Секретарь партбюро подразделения. В июле 1968 —  апреле 
1971 —  генеральный консул СССР в Стамбуле, Турецкая Республика. 
В июне 1971 —  октябре 1975 —  в Управлении кадров МИД СССР. В ок-
тябре 1975 —  августе 1980 —  советник-посланник посольства СССР 
в Сирийской арабской Республике. В октябре 1980 —  сентябре 1981 —  
в Управлении по планированию внешнеполитических мероприятий 
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МИД СССР. С сентября 1981 по май 1987 —  посол СССР в Республике 
Острова Зелёного Мыса, а с 1986 —  в Республике Кабо-Верде. В фев-
рале 1985 присваивается ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
С мая 1987 —  отставка.

Награды:
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией». 
Юбилейные и другие медали и награды.

 Славин Николай Васильевич (1903—1958)— со-
ветский военный деятель и дипломат. Ранг Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла. В 1924 окончил 
школу физического образования (1922—1924), 
в 1928 —  Военно-теоретическую школу ВВС РККа, 
в 1929 —  Военную школу летчиков и летчиков-на-
блюдателей им.  К. Е. Ворошилова, в 1936 —  Военную 

академию им.  М. В. Фрунзе (1933—1936).
Родился в 1903 в селе Брасово Севского уезда Орловской губер-

нии, Российская империя (ныне Брасовский район Брянской области 
России). В 1911—1914 —  учащийся в г. Севск Орловской губернии. 
В 1915 переехал в г. Малоярославец Калужской области. В 1915—
1917 —  учащийся реального училища г. Жиздра Калужской области. 
В 1918—1919 —  продолжал учёбу в г. Малоярославце Калужской 
области. В 1919—1920 —  заведующий информационно-инструк-
торским подотделом Малоярославецкого уисполкома Калужской 
области. В 1920—1921 —  экспедитор политпросвета Учкпрофсож 
№ 12 станции Малоярославец. В 1921—1922 —  слушатель Школы 
инструкторов допризывной подготовки; в 1922—1924 занимался 
в школе физического образования; в 1924—1926 —  руководитель 
кружка Объединенного клуба учреждений РВС СССР; в 1926—1927 —  
комендант КУКС (Курсов усовершенствования командного состава); 
в 1929—1933 —  инструктор учебной эскадрильи 3-й военной школы 
летчиков и летчиков-наблюдателей им.  К. Е. Ворошилова, командир 
авиазвена; в 1933—1936 —  в распоряжении Разведывательного 
управления Генштаба Красной армии и учеба в Военной академии 
им.  М. В. Фрунзе; в 1938—1939 —  военный советник в Китае, началь-
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ник оперативного отдела при главном военном советнике; помощник 
Военного атташе по авиации при полпредстве СССР в Китае; в 1939—
1941 —  старший помощник начальника, начальник 1-го отделения, 
помощник начальника Отдела Генштаба РККа.

Кипучая энергия и способности, проявленные им в рядах Советской 
армии, выдвинули его в число ответственных сотудников Министер-
ства обороны. В 1941—1946 —  начальник Отдела, затем Управления 
Генштаба РККа, с 1945 одновременно помощник начальника Генштаба 
по внешним сношениям. 21 августа —  7 октября 1944 —  член советской 
делегации на Конференции по вопросу создания международной 
организации безопасности в Думбартон-Оксе; 17 июля —  2 августа 
1945 —  советник делегации СССР на Потсдамской конференции 3-х 
держав. В 1946 —  советник делегации СССР (возглавлял военную 
группу) на Парижской Мирной конференции (29 июля-15 октября). 
В 1946—1953 —  на педагогической работе в Министерстве обороны. 
В 1947 —  советник делегации СССР на IV сессии Совета Министров 
Иностранных дел в Москве (10 марта —  24 апреля). В 1949—1953 —  
начальник Военно-дипломатической академии Советской армии. 
В 1949 —  глава советской делегации на дипломатической конферен-
ции по пересмотру Конвенции о защите жертв войны. В 1952 —  глава 
советской делегации на XVIII Международной Конференции Красного 
Креста в Канаде (Торонто).

В июле 1953 освобождается от должности начальника Военно-ди-
пломатической академии Са и откомандировывается в распоряже-
ние МИД СССР. В июле 1953 —  сентябре 1955 —  заведующий II Ев-
ропейским отделом МИД СССР. 18 июля 1953 Указом Президиума 
Верховного Совета СССР (подписал К. Е. Ворошилов) Славину Н. В. 
присваивается дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. В сентябре 1955 —  сентябре 1958 —  посол СССР в Королевстве 
Дании. 9 сентября после тяжёлой болезни скончался. В некрологе, 
опубликованном в центральной печати, размещённом в здании МИД 
и Министерства обороны и подписанным а. а. Громыко, В. В. Кузне-
цовым и др. высокими лицами сообщалось, что «на всех участках 
работы, которые поручались Н. В. Славину Коммунистической партией 
и Советским правительством, он проявлял большие организаторские 
способности, инициативу и трудолюбие».

Награды:
�n Орден ленина.
�n Три ордена Красного Знамени.
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�n Орден Кутузова I и II степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией». Юбилейные медали. 
Иностранные награды (СШа, Чехословакия, Монголия, Югославия, 
Польша, Норвегия, Болгария).

 Слипченко Сергей Александрович (1912—1991) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1953 окончил ВПШ при ЦК КП(б) 
Украины. Владел английским языком.

Родился в 1912 в Одессе. Отец погиб во время 
Первой мировой войны. После семилетней школы 
в 1928 поступил на судостроительный и судоремонт-

ный завод в Одессе, где работал учеником электрика. Одновремен-
но занимался на вечернем отделении комбината связи Одесского 
морского техникума. По окончании учёбы в 1930 плавал до сере-
дины 1936: —  корабельный радист Черноморского, Балтийского 
и Дальневосточного пароходств. За это время посетил много стран. 
В 1930 на танкере «азнефть» вступил в комсомол. В 1936 по ука-
занию политотдела Черноморского пароходства был направлен 
на работу в редакцию бассейновой газеты «Моряк» на должность 
заведующего отделом. В 1937 по решению обкома комсомола был 
направлен для работы заведующего отделом в редакцию Одесской 
областной комсомольской газеты «Молодая гвардия». В 1938 по пред-
ложению Одесского обкома партии с последующим утверждением 
ЦК КП Украины был корреспондентом газеты «Советская Украина» 
по Одесской области.

С августа 1941, в связи с эвакуацией из Одессы по май 1942 работал 
и. о. редактора газеты «Фрунзевец» и заместителем начальника отдела 
кадров на заводе № 735 Министерства миномётного вооружения 
в Ташкенте. С мая 1942 по октябрь 1943 служил на ленинградском 
фронте и в Краснознамённом Балтийском флоте, сначала курсантом 
Военно-морского училища им. М.В.Фрунзе, затем командиром взвода 
особого батальона морской пехоты, а с мая по октябрь —  редактором 
г. «Балтиец» в Кронштадте. В октябре 1943 по вызову ЦК КПУ был 
демобилизован в звании лейтенанта пограничной службы и направ-
лен в редакцию газеты «Правда Украины», где работал до мая 1945 
вначале заведующим отделом, а после освобождения г. Одессы от не-
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мецко-фашистских оккупантов —  корреспондентом газеты «Правда 
Украины» по Одесской области.

С мая 1945 по сентябрь 1950 —  заместитель заведующего сектором, 
заведующий сектором, заведующий отделом ЦК КПУ. По совмести-
тельству был заместителем редактора журнала ЦК КПУ «Партработник 
Укоаины», а затем членом коллегии и и. о.редактора журнала ЦК КПУ 
«Партийная жизнь» В 1950—1953 —  слушатель ВПШ при ЦК ВКП(б). 
В 1953—1954 —  заместитель заведующего, заведующий Политотделом, 
МИД Украинской ССР, член коллегии МИД УССР. В июне1955 Поста-
новлением Совета Министров УССР назначен заместителем министра 
иностранных дел УССР. Во время работы VIII и X сессий Генеральной 
ассамблеи осуществлял руководство министерством. Участвовал в ра-
боте IX сессии Га ООН в 1954 в качестве делегата Украинской ССР. 
В марте 1965 назначен послом СССР в Республике Замбии. В октябре 
1965 С. а. Слипченко присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. В июне 1970 освобождён от обязанностей посла 
в Республике Замбии. В 1970—1972 —  старший советник Управления 
по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР. В де-
кабре 1972 —  апреле 1980 —  посол СССР в Объединённой Республике 
Танзания. С июля 1980 —  отставка. Затем —  сотрудник Института африки 
аН СССР. Пенсионер союзного значения.

Награды:
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За отвагу», «За оборону ленинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
Доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Юбилейные медали.

 Смирнов Николай Иванович (1918—1989) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1940 окончил Институт востоковедения 
аН СССР, в 1951 —  аспирантуру при Институте Вос-
токоведения, в 1959 —  Курсы усовершенствования 
дипломатических работников при ВДШ МИД. Кан-
дидат исторических наук. Владение языками: англий-

ский, персидский, афганский.
Родился в 1918 в г. Москва в семье служащего. С 1931 по 1933 

проживал в афганистане (г. Герат и Кабул) по месту службы отца —  ра-
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ботника Наркомвнешторга. В 1937 окончил среднюю школу. С сентября 
1937 по май 1938 —  студент Всесоюзного коммунистического инсти-
тута журналистики им. Правды, но не окончил его из-за ликвидации 
института. С мая по сентябрь 1938 работал в редакции газеты «Пя-
тигорская правда» в качестве литературного сотрудника. В сентябре 
1938 поступил на учёбу в Московский институт Востоковедения. С 1938 
по 1940 был заместителем секретаря комитета ВлКСМ института 
Востоковедения, который окончил в 1940 с квалификацией рефе-
рента-переводчика по афганистану. В августе 1940 был направлен 
на работу в Наркомат Военно-Морского флота с дальнейшим откоман-
дированием в распоряжение начальника разведотдела Каспийской 
военной флотилии (г. Баку).

С августа 1940 по сентябрь 1942 служил в разведотделе штаба 
КВФ в качестве вольнонаёмного военного переводчика английского 
языка. С октября 1942 по февраль 1943 находился на Северном Кав-
казе в составе оперативной группы разведотдела штаба КВФ по вы-
полнению спецзадания, затем вновь вернулся в Баку. В июне 1943 
призван на действительную военную службу и служил, первоначально, 
в 110 запасном стрелковом полку 38 запасной стрелковой бригады 
Закавказского фронта рядовым, а затем с октября 1943 по декабрь 
1944 —  курсантом Махач-Калинского пехотного военного училища. 
Затем направлен на службу в разведотдел штаба Закавказского фронта. 
Там прослужил с марта 1945 по сентябрь 1948: в 1945—1946 —  адъ-
ютант начальника разведотдела; 1946—1948 —  офицер 3 отделения 
разведотдела.

В 1948 по личной просьбе (желанием поступить в аспирантуру) 
уволен (рапорт подавал дважды) в запас в звании старшего лейте-
нанта. С сентября 1948 по сентябрь 1951 являлся аспирантом Москов-
ского института Востоковедения по кафедре стран Среднего Востока 
(со специализацией по истории афганистана). Окончил аспирантуру 
в октябре 1951. Учась в аспирантуре преподавал историю афгани-
стана, а также являлся пропагандистом Сокольнического райкома 
ВКП(б). В 1950—1952 —  преподаватель Института Востоковедения аН 
СССР. Защита диссертации на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук на тему «Реакционная сущность политики прави-
тельства Надир-шаха (1929—1933)» состоялась в 1954. В 1952—1958 —  
в Комитете информации при МИД СССР. Неоднократно выступал 
с докладами на научных конференциях и дискуссиях по вопросам 
современного Востока. С февраля по октябрь 1958 —  в Управлении 
внешнеполитической информации МИД СССР. С октября 1958 —  слу-
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шатель Курсов усовершенствования дипломатических работников 
при ВДШ МИД. В сентябре 1959 —  сентябре 1960 —  командировка 
в Исламабад. В сентябре 1960 —  апреле 1963 —  в отделе Юго-Вос-
точной азии МИД СССР. 

 В апреле 1963 —  декабре 1966 —  заместитель 
заведующего Отделом Южной азии. В марте 1966 —  
январе 1969 —  советник-посланник посольства СССР 
в Республике Индии. В январе 1969 —  мае 1971 —  
посол СССР в Социалистической Республике Бирман-
ский Союз. В январе 1969 ему присваивается дипло-
матический ранг Чрезвычайного и Полномочного 

Посла. В марте 1971 —  декабре 1973 —  заместитель заведующего 
Отделом Южной азии МИД СССР. В декабре 1973 —  октябре 1978 —  
ответственный секретарь Комиссии СССР по делам ЮНЕСКО. В 1973—
1977 —  член Учёного совета Института востоковедения аН СССР. 
В октябре 1978 —  декабре 1983 —  на ответственной работе в Управ-
лении по планированию внешнеполитических мероприятий. В 1978—
1983 —  член Исполнительного совета ЮНЕСКО. С декабря 1983 —  от-
ставка.

Награды:
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали:
�n «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали.

 Снегирев Владимир Всеволодович (1923—
2001) —  советский дипломат. Ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. В 1952 г. окончил МГИМО, 
в 1955 —  аспирантуру МГИМО. Доцент. Доктор исто-
рических наук. Владение языками: английский, фран-
цузский.

Родился в 1923 в деревне Щелканка Переслав-
ль-Залесского района Ярославской области в семье учителей. В 1931 
семья переехала в посёлок Клязьма Пушкинского района Московской 
области. С 1931 по 1941 учился в средней школе. С июня по декабрь 
1941 работал инструктором ПВХО (противовоздушная и противохими-
ческая оборона) при Пушкинском Осоавиахиме (Общество содействия 
обороне, авиационному и химическому строительству), грузчиком 
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в райпотребсоюзе, состоял членом истребительного отряда при Пуш-
кинском горкоме ВлКСМ.

В декабре 1941 призван в РККа и направлен в г. алатырь Чуваш-
ской аССР, где был зачислен курсантом в полковую артиллерийскую 
школу 848 артиллерийского полка 412 стрелковой дивизии. В феврале 
1942 командирован в 3 ленинградское артиллерийское училище 
(г. Кострома), которое закончил в октябре того же года. С ноября 
1942 по март 1947 —  на командирских должностях. С марта 1943 
по 9 мая 1945 непрерывно находился на фронтах Великой Отече-
ственной войны: ноябрь 1942 —  декабрь 1943 —  командир взвода 
794 отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона 
Северо-Западного и Брянского фронтов; декабрь 1943 —  декабрь 
1944 —  помощник начальника штаба 794 отдельной разведыватель-
ного артиллерийского дивизиона 1 Белорусского фронта; декабрь 
1944 —  октябрь 1947 —  командир батареи звуковой разведки 68 
артиллерийской бригады 3 Белорусского фронта, затем Северной 
группы войск; октябрь 1946 —  апрель 1947 —  помощник начальника 
штаба полка 648 противотанкового полка Северной группы войск. 
За участие в боях награждён орденами Отечественной войны I и II 
степени, орденом Красной Звезды т медалями. В июле 1947 был 
демобилизован из армии.

В 1947—1955 —  студент МГИМО МИД СССР. С третьего курса специ-
ализировался по СШа. Написал курсовые работы «Возникновение 
Конгресса производственных профсоюзов в СШа», «Мюнхенская 
политика СШа на Дальнем Востоке.1939—1941». На последнюю 
тему написана и дипломная работа. По окончании института посту-
пил в аспирантуру на кафедру Истории международных отноше-
ний и внешней политики СССР. Кандидатская диссертация на тему 
«Политика СШа по отношению к Франции в годы Второй мировой 
войны. 1940—1943 гг.» защищена в декабре 1955. За время пребы-
вания в институте и аспирантуре участвовал в общественной работе, 
был секретарём партбюро курса, парторгом группы, заведующим 
агитпунктом, секретарём партбюро факультета. С 1953 —  внештат-
ный лектор Московского комитета КПСС. В сентябре 1955 —  сентя-
бре 1958 —  в Комитете информации при МИД СССР. С декабря 1958 
по сентябрь 1963 —  командировка в Париж. Принимал участие в под-
готовке материалов к поездке товарища Н. С. Хрущёва во Францию 
весной 1960 г. В 1963—1964 —  в руководстве I Европейского отдела 
МИД СССР. В сентябре 1964 присваивается дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. В сентябре 1964 —  сентябре 
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1968 —  посол СССР в Федеративной Республике Камерун. В сентябре 
1968 —  сентябре 1978 —  на ответсьвенных должностях в Управлении 
планирования внешнеполитических мероприятий МИД СССР. С сентя-
бря 1978 по декабрь 1985 —  посол СССР в Федеративной Республике 
Нигерии. С декабря 1985 —  в отставке.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Два Ордена Отечественной войны II степени.
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные и другие 
медали и награды.

 Соболев Аркадий Александрович (1903—1964) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1930 окончил ленинградский элек-
тротехнический институт. Кандидат технических наук. 
Владел английским языком.

Родился в 1903 в деревне Данилково Галичского 
уезда Костромской губернии. С 1911 семья живёт 

в Петербурге, где окончил начальное городское училище и 4-х 
классное городское училище.В 1919—1920 —  грузчик Главпочтамта 
в г. ленинград. В момент организации первого рабфака в январе 
1920 направлен туда учиться. Рабфак лениградского Государствен-
ного университета окончил в 1921 и был направлен в ленинград-
ский Электротехнический институт им. В.И.Ульянова (ленина), ко-
торый успешно закончил со званием инженера-электрика в январе 
1930. Столь долгий период учёбы в институте объясняется тем что 
в период 1926—1928 работал в качестве члена правления это-
го же института и, естественно, отвлёкся от учёбы. По окончании 
института был оставлен аспирантом по кафедре Центральные 
электрические станки и назначен на административно-учебный 
пост декана факультета. Затем по болезни временно не работал. 
В июле 1930 поступил в ленинградский научно-исследовательский 
институт тепло-технический институт (новое название —  Централь-
ный котлотурбинный институт; в 1928—1929 там был сотрудником 
и инженером-стажёром бюро теплотехнических испытаний в Цен-
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тральном котлотурбинном институте), где работал до мая 1939 
рядовым инженером, научным работником, а затем руководителем 
группы, занимавшейся изучением вопросов техники использования 
пылевидного топлива на электростанциях СССР, а также заместите-
лем директора по научной части. В 1936 был командирован в СШа 
для изучения некоторых специальных вопросов техники сжигания 
пылевидного топлива на американских электростанциях и для озна-
комления с постановкой исследовательской работы в этой и других 
областях в американских научно-исследовательских организациях 
и предприятиях. После возвращения из командировки был назначен 
зам.директора по научной части Центрального котлотурбинного 
института. В этой должности работал до мая 1939. За совокупность 
опубликованных работ ему была присвоена учёная степень канди-
дата технических наук.

В мае 1939 решением ЦК ВКП(б) направлен на работу в НКИД. 
В 1939—1942 —  ответственный референт, помощник генерально-
го секретаря, генеральный секретарь НКИД СССР (Соболевская 
акция является одним из самых масштабных пропагандистских 
мероприятий БРП(к) во время Второй мировой войны (1941); она 
имело своей целью оказать нажим на премьер-министра Болга-
рии Богдана Филова и болгарского царя Бориса III и склонить их 
к принятию предложения СССР о заключении пакта о взаимопо-
мощи с Болгарией.). В сентябре 1942—1945 —  в посольстве СССР 
в Великобритании. В 1945—1946 —  начальник политотдела Совет-
ской военной администрации в Германии (политический советник 
при Главнокомандующем ВС СССР в Германии). На Конференции 
в Сан-Франциско в 1945 принимает непосредственное участие 
в разработке Устава ООН. В течение последующих лет, с момента 
создания ООН до 1949 —  помощник Генерального секретаря ООН 
и руководитель Департамента по делам Совета Безопасности и Се-
кретариата организации. Среди руководящего состава Секретариата 
ООН и, в частности, у генерального секретаря Трюгве ли пользуется 
авторитетом. В 1949—1950 —  заведующий (член коллегии МИД) Отде-
лом по делам ООН МИД СССР. В 1950—1951 —  заведующий Отделом 
СШа МИД СССР. В декабре 1950 присваивается дипломатический 
ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. В феврале 1951 —  июне 
1953 —  посол СССР в Польской Народной Республике. На этом посту 
он немало сделал для укрепления и развития отношений между 
народами двух братских стран. В 1954—1960 —  заместитель Посто-
янного Представителя, Постоянный Представитель СССР при ООН. 
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С марта 1954 —  член коллегии МИД. В 1960—1964 —  заместитель 
министра иностранных дел СССР. С января 1962 становится и заве-
дующим отделом СШа МИД. Один из наиболее опытных и способных 
советских дипломатов.

Награды:
�n Орден Отечественной войны 1-й степени (05.11.1945).
�n орден Трудового Красного Знамени (03.11.1944).

 Соболев Владимир Михайлович (1924—2010) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1950 окончил Высшую комсомоль-
скую школу, в 1958 —  Высшую партийную школу при 
ЦК КПСС; в 1964 —  ВДШ МИД СССР. Владел француз-
ским языком.

Родился в 1924 г. в г. Куйбышев (Каинск) Новоси-
бирской области в семье служащего. В 1942 в посёлке Северо-Ени-
сейск Красноярского края окончил 10 классов средней школы и был 
призван в РККа

В 1942—1943 —  курсант 33 учебного полка противотанковых ружей 
(г. Красноярск). В сентябре 1943 направлен на Центральный фронт, 
участвовал в боях в качестве автоматчика 207 Стрелкового полка 76 
Стрелковой дивизии. В ноябре 1943 был легко ранен и после изле-
чения в декабре 1943 был направлен на 1 Белорусский фронт, где 
служил разведчиком 350 Стрелкового полка 96 Стрелковой дивизии. 
В сентябре 1944 ранен вторично и после излечения служил шофе-
ром-солдатом 321 отдельного батальона аэродромного обслуживания 
в г. Горьком. В ноябре 1945 был демобилизован и вернулся в г. Куйбы-
шев Новосибирской области, где проживали мать и младшая сестра.

С ноября 1945 по сентябрь 1946 редактором местного радио-
вещания г. Куйбышева Новосибирской области. В сентябре 1946 
Новосибирский обком ВлКСМ направляет на работу заведующим 
отделом кадров и оргработы Боробирского горкома ВлКСМ Ново-
сибирской области. В марте 1947 избран первым секретарём Боро-
бирского горкома ВлКСМ Новосибирской области. С сентября 1948 
по июль 1950 —  слушатель Центральной Комсомольской школы при 
ЦК ВлКСМ, после окончания которой был избран начале вторым 
секретарём, а с октября 1951 —  первым секретарём Новосибир-
ского обкома ВлКСМ. В сентябре 1955 Новосибирский обком КПСС 
направил на учёбу в Высшую партийную школы при ЦК КПСС, после 
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окончания которой в августе 1958 был избран первым секретарём 
Искитимского горкома КПСС Новосибирской области. В марте 1961 
избран секретарём Новосибирского обкома КПСС, а в 1962 по реше-
нию ЦК КПСС был направлен на учёбу в Высшую Дипломатическую 
школу МИД СССР.

В 1962—1964 —  слушатель ВДШ МИД СССР. В 1964—1965 —  во II афри-
канском отделе МИД СССР. В 1965—1970 —  советник, а с ноября 1968 —  
советник-посланник посольства СССР в алжирской Народной Демократи-
ческой Республике. В июле 1971- апреле 1975 —  посол СССР в Королевстве 
Бельгии. В июле 1971 В. М. Соболеву присвоен дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. С сентября 1975 по июнь 1979 
возглавлял Отдел скандинавских стран МИД СССР. С июня 1979 по ноябрь 
1988 —  посол СССР в Финляндской Республике. 28 сентября 1984 вышел 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Соболева В. М. 
орденом Трудового Красного Знамени за заслуги на дипломатической 
работе и в связи с шестидесятилетием со дня рождения. а в июне 1988 
в связи с завершением командировки и с окончательным отъездом 
на Родину советский посол был награждён правительством Финляндии 
Большим Крестом Ордена Финского льва (высшая степень награды). Су-
пруга посла, Соболева Ю. Д., была награждена Рыцарским знаком I степени 
Ордена Белой розы Финляндии. С ноября 1988 —  отставка.

Награды:
�n Орден Красного Знамени.
�n Орден Трудового Красного Знамени (дважды).
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта» (трижды).
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Юбилейные медали. Медаль «За освоение целин-
ных и залежных земель». Орден льва Финляндии.

 Соколов Аркадий Васильевич (1923—2005) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1952 г. окончил Московский электро-
механический институт  инженеров же лез  нодорожного 
транспорта (МЭМИИЖДТ), в 1959 —  Всесоюзный 
институт инженеров железнодорожного транспорта, 
в 1968 —  ВДШ МИД СССР. Кандидат технических наук. 

Владел болгарским, английским, французским и турецким языками.
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Родился в 1937 г. в г. ленинград. С сентября 1939 по июль 1941 —  
слесарь, помощник машиниста, машинист Осипповичиского депо 
Белорусской железной дороги

С июля 1941 по январь 1942 —  курсант полковой школы 1768 
запасного Стрелкового полка, г. Владимир. С июля по январь 1942 —  
командир пулемётного взвода 175 Стрелкового полка Сталинград-
ского фронта. В 1942 на основании Постановления ГКО СССР № 1765 
от 18 мая 1942 («О прекращении призыва в Красную армию работ-
ников железнодорожного транспорта и о возврате на железнодо-
рожный транспорт ранее призванных в Красную армию паровозных 
машинистов…») был демобилизован.

С июля 1942 по май 1944 —  машинист паровоза Кокандского депо 
Ташкентской железной дороги. С мая по июль 1944 машинист паровоза 
Калужского депо Московско-Киевской железной дороги. С июля 1944 
по май 1945 —  мастер цеха по ремонту паровозов Осипповичиско-
го депо Белорусской железной дороги. В 1946—1947 —  слушатель 
Центральных технических курсов министерства путей сообщений 
СССР. В 1947—1949 —  заместитель начальника Калужского отделе-
ния Московско-Киевской железной дороги. В 1949—1952 —  студент 
Московского электромеханического института инженеров железно-
дорожного транспорта. С июля 1952 по ноябрь 1953 —  начальник 
опытного депо экспериментального кольца Всесоюзного НИИ Инсти-
тута министерства путей сообщения (железнодорожного транспорта) 
в 1953—1958 —  заместитель начальника, начальник Курского паро-
возного депо Московской железной дороги. В 1959 заочно окончил 
Всесоюзный институт инженеров железнодорожного транспорта 
и получил вторую специальность инженера-электромеханика. С но-
ября 1958 по июнь 1960—1 секретарь Кировского райкома КПСС, 
г. Курск. В 1960—1965 —  заместитель заведующего, заведующий про-
мышленно-транспортным отделом, секретарь, 2 секретарь Курского 
обкома КПСС. С января по сентябрь 1965—1 секретарь горкома КПСС 
г. Курск. В 1965 защитил диссертацию и получил степень кандидата 
технических наук. Находясь в течение ряда лет на партийной работе, 
проявил высокие организаторские качества, глубокую теоретическую 
подготовку, большое знание жизни и дела. Несмотря на большую 
занятость, он постоянно совершенствовал свою инженерную квали-
фикацию, занимался научной работой.

В 1965 решением ЦК КПСС направлен на учёбу в Высшую Ди-
пломатическую школу. В 1965—1968 —  слушатель ВДШ МИД СССР. 
Занимался настойчиво и систематически, проявил себя как способ-
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ный и трудолюбивый слушатель, показал отличные знания по всем 
изучаемым предметам. Являлся организатором спортивной работы 
курса. С февраля 1968 по февраль 1971 —  советник посольства СССР 
в Народной Республике Болгарии. С марта 1971 по июль 1974 —  ген-
консул СССР в Стамбуле, Турецкая Республика. С августа 1974 по ноябрь 
1977 —  посол СССР в Республике Чад. В августе 1974 а. В. Соколову 
присваивается дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. По завершении командировки советский посол был награждён 
высшей степенью Национального ордена Чада. С января 1978 по июль 
1988 —  на ответственных постах в I африканском отделе МИД СССР. 
В июле 1988 написал заявление об отставке.

Награды:
�n Орден Красного Знамени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». Юбилейные и другие медали и награды.

 Солдатов Валентин Васильевич (1926—2015) 
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1959 окончил ленинградский по-
литехнический институт им. М.И.Калинина, в 1964 —  
ВДШ МИД СССР. Владение языками: английский, 
французский.

Родился в 1926 г. в деревне алексеевка Хвалынско-
го района Саратовской области. В марте 1942 эвакуировался вместе 
с матерью в Барнаул, где в 1943 окончил среднюю школу.

1 июня 1943 ушёл добровольно служить на флот. С июля 1943 
по июль 1944 —  ученик-артэлектрик школы оружия УО Тихоокеан-
ского флота; с августа 1944 по октябрь 1949 —  артэлектрик крейсера 
«Калинин».

С октября 1949 по ноябрь 1952 —  сотрудник (оперативный уполно-
моченный) контрразведки МГБ СССР. В августе 1952 был уволен в запас 
по собственному желанию. С ноября 1952 по январь 1960 —  рабочий, 
мастер, старший мастер, заместитель начальника бюро ленинградско-
го металлического завода имени ХХП съезда КПСС и одновременно 
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учился на вечернем отделении ленинградского Политехнического 
института им. М.И.Калинина по специальности инженера-механика 
турбостроения, который окончил в 1959. С января 1960 по сентябрь 
1961 —  заместитель секретаря парткома ленинградского металличе-
ского завода имени ХХП съезда КПСС.

С сентября 1961 по август 1963 —  слушатель Высшей Дипломатиче-
ской школы МИД СССР. С августа 1963 по август 1964 —  на практике 
в посольстве СССР во Французской Республике. С августа 1964 по но-
ябрь 1968 —  сотрудник посольства СССР в Руандийской Республике. 
В 1970—1971 —  в посольстве СССР в Республике Бурунди. С декабря 
1971 по октябрь 1973 —  в III африканском отделе МИД СССР. С октя-
бря 1973 по май 1979 —  советник, советник-посланник посольства 
СССР в Гвинейской Республике. За время отсутствия посла оставался 
несколько раз Временным поверенным в делах. С обязанностями 
справлялся. Принимал активное участие в общественной жизни. 
Неоднократно избирался членом партбюро посольства и членом 
парткома при посольстве. Был заместителем руководителя теорети-
ческой конференции дипсостава. С сентября 1979 по апрель1980 —  
вновь в III африканском отделе МИД СССР. С апреля 1980 по январь 
1986 —  в руководстве Управления кадров МИД СССР. В октябре 1985 
Солдатову В. В. присваивается дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. С января 1986 по февраль 1988 —  посол СССР 
в Республике Заир. С августа 1987 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За Победу над Японией». Юбилейные и другие 
медали.

 Соловьев Леонид Николаевич (1906—1993) —  
советский партийный и государственный деятель, 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1926 окончил Новгородский индустриальный 
техникум, в 1935 —  ленинградский институт водного 
транспорта.

Родился в 1906 в г. Боровичи Новгородской губер-
нии Российской империи. В 1922—1926 обучался в Новгородском 
индустриальном техникуме. Трудовую деятельность начал в 1926. 
В 1926—1928 —  слесарь, мастер, механик, заместитель начальника 
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литейных цехов ленинградского завода машиностроения № 185 
имени С. М. Кирова. В 1928—1930 —  служба в ВМФ краснофлотцем 
в Кронштадте. После службы в июне 1930 вернулся на Кировский 
завод, где до декабря 1933 работал мастером и механиком. В 1933—
1935 —  учился в ленинградском институте водного транспорта, после 
его окончания продолжил работать на заводе им.  С. М. Кирова: ме-
хаником цеха, районным механиком, заместителем начальника цеха. 
С 1937 по 1941 работал техническим инспектором ЦК профсоюза 
рабочих тяжёлого машиностроения на Кировском заводе.

В 1941—1942 годах —  председатель заводского комитета профсо-
юзов завода им.  С. М. Кирова. В 1942—1944 —  заведующий организа-
ционно-инструкторским отделом ВЦСПС. В 1944—1954 —  секретарь 
Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов (ВЦСПС), 
в 1942—1963 —  заместитель председателя ВЦСПС. Приложил много 
сил для борьбы мирового профсоюзного движения против нацизма 
и признания в мире освободительной роли Красной армии.

Одновременно в 1951—1955 —  председатель Верховного Совета 
РСФСР. 18 ноября 1963 (до февраля 1968) назначен послом СССР 
в Монгольской Народной Республике. Вместе с назначением л. Н. Со-
ловьёву присваивается дипломатический ранг Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла. Под Указом Президиума Верховного Совета СССР 
стоит подпись Председателя Президиума —  л. И. Брежнева. В мае 1968 
назначен заместителем министра иностранных дел РСФСР. С ноября 
1980 —  отставка.

Награды:
�n 6 орденов Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За оборону ленинграда», «За доблестный и самоотвержен-

ный труд в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», 
другие медали.

 Софинский Всеволод Николаевич (1924—2008) —  
советский и российский дипломат. Ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. Член Правления ассо-
циации дипломатических работников Российской 
Федерации, член Правления Российской ассоциации 
содействия ООН. В 1951 окончил МГИМО МИД СССР, 
в 1957 —  аОН при ЦК КПСС. Владение языками: ан-

глийский.
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Родился в 1924 г. в с.Малиновка Ртищевского района Саратовской 
области. В 1938 семья переехала в г. Балашов той же области.

После окончания средней школы в 1942 был призван в РККа. 
С августа по декабрь 1942 —  курсант 2 Киевского артиллерийского 
училища (станция Разбойщики Саратовской области). С декабря 1942 
по апрель 1943 —  курсант 1 ленинградского артиллерийского училища 
(г. Энгельс Саратовской области). В апреле 1943 в звании лейтенанта 
направлен на фронт. С мая по декабрь 1943 —  командир взвода 61 
Гвардейского артиллерийского полка 28 Гвардейской Харьковской 
стрелковой дивизии Степного и 2 и 3 Украинских фронтов. В конце 
октября 1943 был ранен. С ноября 1943 по май 1944 на излечении 
в эвакогоспитале № 5030 в г. Баку. С июня 1944 по октябрь 1945 —  ко-
мандир взвода, командир батареи 61 Гвардейского артиллерийского 
полка 28 Гвардейской Харьковской стрелковой дивизии Южной группы 
войск. С октября 1945 по июль 1946 —  командир батареи Учебного 
дивизиона 82 артиллерийской бригады 28 Гвардейской Харьковской 
стрелковой дивизии (г. Одесса).

В 1946—1951 —  студент, МГИМО. С августа 1951 по июль 1953 —  
старший экономист Государственного комитета СССР по материаль-
но-техническому снабжению (центральный государственный орган 
СССР, существовавший в 1948—1953 и 1965—1991) г. Москва. С ав-
густа 1953 по май 1957 —  аспирант аОН при ЦК КПСС. С мая 1957 
по сентябрь 1961 —  референт, инспектор Государственного комитета 
по культурным связям с зарубежными странами (г. Москва). С сентя-
бря 1961 по октябрь 1963 —  референт Международного отдела ЦК 
КПСС. С октября 1963 по февраль 1969 —  советник посольства СССР 
в Великобритании. Большая работа была им проведена в 1967 г. 
по организации целого ряда мероприятий в лондоне и других городах 
англии в ознаменование 50-летия Советского государства. Выступал 
в английских аудиториях при открытии советских выставок, дней куль-
туры, кинонедель, на пресс-конференциях и т. д. С марта 1969 по май 
1973 —  заместитель заведующего, заведующий Отделом МИД СССР. 
С мая 1973 по декабрь 1978 —  заведующий Отделом печати МИД 
СССР. С декабря 1978 по март 1984 —  посол СССР в Новой Зеландии 
и по совместительству в Западном Самоа (с февраля 1979). В дека-
бре 1978 В. Н. Софинскому присваивается дипломатический ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. В январе 1979 назначается 
послом СССР в Королевстве Тонга по совместительству. С марта 1984 
по июль 1988 —  в руководстве Управления по планированию внешне-
политических мероприятий МИД СССР. Являлся членом редколлегии 
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ежегодника аН СССР «Права человека», членом редколлегии сборника 
«Геноцид». Имел ряд опубликованных научных работ по международ-
ным отношениям, страноведению и зарубежной литературе. С июля 
1986 по май 1988 —  на ответственной работе в Управлении по гума-
нитарным и культурным связям МИД СССР; с мая 1988 по февраль 
1991 —  посол СССР в Республике Бурунди. С июля 1991 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной во-

йне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». Юбилейные и другие 
медали и награды.

 Стеценко Александр Георгиевич —  советский 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1922 окончил краткосрочный курс Коммуни-
стического университета им. Я.М.Свердлова, в 1932 —  
один курс Московского института профессуры, 
в 1932 —  заочный курс Чикагского моторного инсти-
тута. Владел английским языком.

Родился в 1902 в г. Севастополь. Начал самостоятельно работать 
на станции Мысовая на строительстве железнодорожных сооруже-
ний II пути в качестве подённого рабочего. Вначале работал только 
летом в каникулярное время, а зимой учился. В 1914—1921 —  ремонт-
ный рабочий Забайкальской железной дороги на станции Могойтуй. 
Проработал до 1921 с перерывом для службы в Красной Гвардии 
в 1918. Участвовал рядовым в боях Гражданской войны в 1918 и 1922 
в Забайкалье и Приморье. В 1921 командирован на учёбу универ-
ситет им.  Я. М. Свердлова в Москву, где и окончил краткосрочный 
курс в 1922. Командирован на работу в Приморскую организацию 
РКП(б) во Владивостоке, в то время ещё занятом бело-японцами. 
Был оставлен для проведения работы по укреплению партизанских 
отрядов Приморья и назначен секретарём Спасского уездного коми-
тета РКП(б), г. Владивосток. В 1923 переведён на работу секретарём 
1-го городского райкома РКП(б) во владивосток, некоторое время 
работал заворготделом Приморского губкома РКП(б). По болезни 
переведён на хозяйственную работу в систему Дальневосточного 
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Управления Наркомвнешторга (1924—1926 —  заместитель управ-
ляющего Дальгосторга, г. Владивосток; заведующий отделом Дальв-
нешторга, г. Хабаровск), откуда был командирован на загранработу 
(1926—1930 —  управляющий отделением, торгпредство СССР в Японии, 
г. Кобе-Осака). За годы пребывания в Японии окончил заочный курс 
Моторного института америки в г. Чикаго. Возвратился в СССР в конце 
1930 и после кратковременной работы в Технопромимпорте в Москве, 
командирован на учёбу. В 1931—1932 —  слушатель Института красной 
профессуры техники и технической политики (г. Москва). По окончании 
1-го курса мобилизован ЦК ВКП(б) для работы в Политотделах МТС 
на Украине: в 1932—1934 —  заместитель начальника Политотдела 
Баштанской МТС Одесской области. По реоганизации Политотделов 
МТС в парторганы обычного типа назначен секретарём райкома 
КП(б) Украины в селе Песчаный Брод Одесской области, а затем 
заведующим отделом пропаганды и агитации Херсонского горкома 
КП(б) Украины, где работал до начала 1937. Откомандирован в ЦК 
ВКП(б) в ТаСС в редакцию иностранной информации, затем в конце 
1938 —  в аппарат ИК: 1938—1940 —  старший референт отдела кадров 
Исполкома Коминтерна (г. Москва).

В сентябре 1940 переведён на работу в редакцию литературы 
по международным вопросам Партиздата, впоследствии реоргани-
зованного в Госполитиздат (г. Москва). Оттуда пошёл на фронт в июне 
1941. До июля 1943 в действующей армии, а с июля на Забайкальском 
фронте, с марта 1944 —  старший редактор американского отдела в Со-
винформбюро. За время пребывания на фронте получил два лёгких 
и одно тяжёлое ранения. В 1941—1942 —  заместитель начальника 
политотдела 282 стрелковой дивизии 3-й армии Брянского фронта. 
В 1942—1943 —  заместитель начальника политотдела 23 Гвардейской 
дивизии, Карельский и Северо-Западный фронты, 1-я Ударная армия. 
В ходе боевых действий бывал в частях и оказывал помощь поли-
таппарату частей. Ранен 18 октября 1941. В 1943—1943 —  инспектор 
комиссии Уполномоченного ставки Верховного Главнокомандования 
по Брянскому фронту. В 1943—1944 —  старший инструктор 7 отдела 
Политуправления Забайкальского фронта.

В 1944—1946 —  первый секретарь Представительства СССР в Ко-
митете политической войны в лондоне. В 1946—1947 —  советник 
посольства СССР в Великобритании. Участвовал в работах советских 
делегаций на международных конференциях и совещаниях. 19 апреля 
1947 приказом начальника Главного политического управления Воо-
ружённых сил Стеценко а. Г. уволен из кадров Советской армии в запас 
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в звании подполковника. В 1948—1950 —  заместитель заведующего 
Отдела по делам ООН МИД СССР. В феврале 1950 —  апреле 1956 —  
посол СССР в Исламской Республике Пакистан. В апреле 1956 —  июле 
1959 —  заместитель исполнительного секретаря Европейской эконо-
мической комиссии в Женеве. В сентябре 1959 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-

не 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». Юбилейные медали.

 Стукалин Борис Иванович (1923—2004) —  госу-
дарственный общественный деятель СССР, советский 
и российский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла. В 1950 окончил Воронежский го-
сударственный педагогический институт (ВГПИ). Вла-
дел немецким языком.

Родился в 1923 г. в г. селе Чуповка Кирсановского 
района Тамбовской области в семье крестьянина-середняка. С сентя-
бря 1938 по март 1940 —  учащийся Острогожской областной школы 
политического просвещения (Воронежская область). Проучившись 
два года, оставил школу и стал работать (с марта 1940 по сентябрь 
1941 —  литературный сотрудник, заведующий отделом редакции) 
в районной газете «Новая жизнь» (г. Острогожск Воронежской области).

После начала Великой Отечественной войны вступил в РККа. С сен-
тября по декабрь 1941 —  курсант Воронежской школы связи (гг.Воро-
неж, Новосибирск). В конце 1941 был направлен на Западный фронт: 
с декабря 1941 по январь 1942 —  радиомастер фронтового склада 
619 Западного фронта; с января 1942 по апрель 1944 —  радиомастер 
мастерской связи 10 армии Западного фронта; С 1944 —  на Западном 
фронте: с апреля 1944 по май 1945 —  радиомастер фронтового скла-
да связи 2 Белорусского фронта. После окончания войны с мая 1945 
по июнь 1946 —  радиомастер склада связи Северной группы войск.

После демобилизации с июня 1946 по декабрь 1948 —  пропагандист 
райкома КПСС (г. Острогожск Воронежской области). С декабря 1948 
по август 1949 —  редактор районной газеты г. Острогожск Воронежской 
области. С августа 1949 по март 1951 —  редактор районной газеты 
Россошанского района Воронежской области. С марта 1951 по октябрь 
1952 —  корреспондент областной газеты «Коммуна» (г. Борисоглебск 
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Воронежской области). С октября 1952 по август 1956 —  редактор 
Воронежской областной молодёжной газеты «Молодой коммунар». 
С августа 1956 по сентябрь 1960 —  редактор Воронежской областной 
газеты «Коммуна». С сентября 1960 по апрель 1961 —  инструктор ЦК 
КПСС. С апреля 1961 по август 1963 —  заведующий сектором Отдела ЦК 
КПСС. С августа 1963 по декабрь 1965 —  председатель Государствен-
ного комитета по печати Совета Министров РСФСР. С декабря 1965 
по июнь 1970 —  заместитель главного редактора, первый заместитель 
главного редактора, г. «Правда». С июня 1970 по июль 1973 —  пред-
седатель Комитета по печати при Совете Министров СССР. С июля 
1973 по декабрь 1982 —  председатель Госкомитета СССР по делам 
издательств, полиграфии и книжной торговли (г. Москва). С декабря 
1982 по июль 1985 —  заведующий Отделом ЦК КПСС.

С июля 1985 по июнь 1990 —  посол СССР в Венгерской Народной 
Республике/Венгерской Республике. 19 июля 1985 Указом Президиума 
Верховного Совета СССР (подписал Председатель Президиума а. а. Гро-
мыко) Стукалину Б. И. присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. В ноябре 1985 назначен Представителем 
СССР в Дунайской комиссии. С июня 1990 —  отставка.

Награды:
�n Два ордена ленина.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали. 
Иностранные награды: польский «Крест Командора. За заслуги», 
болгарский орден Кирилла и Мефодия I степени и др.

 Судариков Николай Георгиевич (1913—2000) —  
советский и российский дипломат. Ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. В 1938 окончил Москов-
ский государственный юридический институт. Доцент. 
Кандидат юридических наук. Владел китайским и ан-
глийским языками.

Родился в 1913 г. в селе Горицы Кимрского района 
Калининской области. С февраля 1929 по сентябрь 1931 —  секретарь 
народного суда и районной прокуратуры (село Горицы Кимрского 
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района Калининской области); с сентября 1931 по октябрь 1932 —  
курсант Областных юридических курсов (г. Москва); с октября 1932 
по май 1937 —  заведующий секретной частью, секретарь Президиума 
Калининского областного суда; с мая 1937 по июнь 1939 —  член Мо-
сковского областного суда; с июня 1939 по август 1941 —  заведующий 
учебной частью, аспирант Московского юридического института.

С августа 1941 по март 1945 в органах военной юстиции.
С марта 1945 по октябрь 1946 —  директор Московского юридиче-

ского института; с октября 1946 по декабрь 1947 —  начальник управ-
ления министерства юстиции СССР; с декабря 1947 по июнь 1948 —   
начальник отдела Совета по делам колхозов при Совете министров 
СССР; с июня 1948 по июнь 1949 —  доцент, диссертант Московского 
юридического института; с июня 1949 по апрель 1953 —  старший 
советник политико-юридического комитета при правительстве КНР; 
с апреля 1953 по февраль 1956 —  начальник кафедры Военно-юри-
дической академии (г. Москва).

С апреля 1956 по март 1962 —  советник, советник-посланник по-
сольства СССР в КНР. С марта 1962 по март 1967 —  заместитель заве-
дующего, заведующий (член коллегии с марта 1964) Дальневосточ-
ным отделом МИД СССР. С марта 1967 по июль 1974 —  посол СССР 
в Корейской Народно-Демократической Республике. С октября 1974 
по ноябрь 1979 —  заведующий (член коллегии) Отделом Южной азии 
МИД СССР. С ноября 1979 по сентябрь 1983 —  посол СССР в австралии 
и по совместительству в Фиджи. С сентября 1983- отставка. С сентября 
1983 по июнь 1986 —  исполняющий обязанности профессора кафедры 
Дипломатической академии. С июля 1986 по октябрь 1996 —  пред-
седатель российской делегации Смешанной советско-корейской 
комиссии по демаркации государственной границы между СССР 
и КНДР. В декабре 1996 министр Примаков Е. М. объявил благодар-
ность Чрезвычайному и Полномочному Послу в отставке Сударико-
ву Н. Г. «За многолетнюю и добросовестную службу в системе МИД, 
большой личный вклад в российскую дипломатию, плодотворную 
деятельность на посту председателя российской делегации в Сме-
шанной Российско-Корейской демаркационной комиссии». После 
1996 —  на научно-преподавательской работе в Да МИД СССР.

Награды:
�n Два ордена Красной Звезды.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
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�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Октябрьской революции.
�n Медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные и другие медали.

 Сусликов Юрий Васильевич (1925—2007) —  со-
ветский и российский дипломат. Ранг Чрезвычайно-
го и Полномочного Посланника 2 класса. В 1949 
окончил Саратовский экономический институт, 
в 1953 —  ВДШ МИД СССР. Владение языками: араб-
ский, английский, французский.

Родился в 1925 г. в г. Воронеж в семье служащего. 
В 1937 переехал с родителями в город Саратов, где поступил в сред-
нюю школу. В 1942 перешёл на учёбу в Саратовский энерго-механи-
ческий техникум на электро-химическое отделение.

В декабре 1942 призван в РККа. С января 1943 по апрель 1944 —  
курсант 2 Военно-воздушной авиационной штурмовой армии, 
г. Вольск Саратовской области. С апреля 1944 по январь 1945 —  
старший сержант инженер-авиамеханик 945 штурмового авиаполка 
1 Белорусского фронта. Вместе с частями действующей армии был 
на территории Польши, где и был ранен в обе ступни в январе 1945. 
С февраля по август 1945 —  на излечении в эвакогоспитале № 1862, 
г. Саратов. Награждён медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Был признан инвалидом 
и демобилизован.

В сентябре 1945 поступил на кредитный факультет Саратовского 
экономического института, который закончил в 1949 с отличием 
по специальности экономиста по денежному обращению и кредиту. 
В этом же году был избран освобождённым секретарём комитета 
ВлКСМ Саратовского энергетического института. В августе 1950 реше-
нием Саратовского обкома ВКП(б) был направлен на учёбу в Высшую 
Дипломатическую школу МИД СССР.

 С августа 1950 по июль 1953 —  слушатель ВДШ 
МИД. Показал себя как один из лучших слушателей 
школы. За отличную учёбу занесён на общешкольную 
Доску Почёта. И диплом получил с отличием. Прочи-
тал много содержательных лекций об экспансии СШа 
в странах арабского Востока на ряде предприятий 
и учреждений г. Москвы. С июля 1953 по март 1955 —  

помощник начальника отдела Комитета информации МИД СССР. 
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С декабря 1955—1958 —  в посольстве СССР в Королевстве ливия. 
С августа 1958 по май 1961 —  второй секретарь, Временный Пове-
ренный в делах Миссии СССР в Йемене в течение полутора лет. С ав-
густа 1961 по февраль 1964 —  в Отделе стран Ближнего Востока МИД 
СССР. Во время революции в Йемене (1962) оперативно готовил 
необходимую информацию и предложения по развитию наших от-
ношений с этой страной. Большую работу провёл и в связи с приездом 
в СССР двух правительственных делегаций Йемена. С февраля 1964 
по декабрь 1969 —  в посольстве СССР в Иорданском Хашимитском 
Королевстве. Неоднократно оставался Временным Поверенным 
в делах СССР. С марта 1970 по октябрь 1971 —  в Отделе стран Ближ-
него Востока МИД СССР. С октября 1971 по декабрь 1977 —  генераль-
ный консул СССР в александрии, арабская Республика Египет. В дни 
Октябрьской войны 1973 г. он приложил большие усилия для чёткой 
организации эвакуации советских женщин и детей на советских 
судах через порт александрия. С января 1978 по август 1981 —  в ру-
ководстве Отделом стран Ближнего Востока МИД. С сентября 1981 
по июль 1987 —  советник-посланник посольства СССР в ливанской 
Республике. За работу в сложных условиях военно-политической 
обстановки и израильской агрессии в ливане в 1982, а также за уча-
стие в выполнении комплекса мероприятий по освобождению со-
граждан, захваченных исламскими фундаменталистами в 1985 на-
граждён двумя орденами «Трудового Красного Знамени». С сентября 
1987 —  отставка.

Награды:
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Юбилейные и другие медали.

 Суслов Владимир Павлович (1923—1996) —  со-
ветский и российский дипломат. Ранг Чрезвычайно-
го и Полномочного Посла. В 1948 окончил МГИМО 
МИД СССР. Владел английским языком.

Родился в 1923 г. в г. Николаев. В связи с переезда-
ми родителей проживал в разных городах Советского 
Союза.
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В 1942 окончил среднюю школу в Красноуральске и в мае за-
числен в Свердловское пехотное училище. В июле 1942 в связи 
с тяжёлым положением на фронте училище было направлено на Ста-
линградский фронт. В составе (младший командир) 685 стрелкового 
полка 193 дивизии 62 армии участвовал в боях за Сталинград. Был 
дважды ранен и контужен. После тяжелого ранения (в руку и голову) 
эвакуирован в 1942 в тыл. В декабре 1942 в приказе командира 
685 стрелкового полка подполковника Драгопцева говорилось: «От 
имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю коман-
дира отделения пулемётной роты 2 стрелкового батальона крас-
ноармейца Суслова В. П. за то, что он в боях за город Сталинград 
отразил несколько атак противника, уничтожил 5 мотоциклистов 
и свыше ста пятидесяти вражеских солдат и офицеров. Будучи 
ранен не покидал поле боя, продолжая сражаться с противником 
медалью «За отвагу»». С ноября 1942 по январь 1943 —  на изле-
чении в госпитале № 3101 г.Красноуральска. Был демобилизован 
по инвалидности. В феврале-июле 1943 —  старший руководитель 
по военной подготовке средней школы № 1 г.Красноуральска.

С сентября 1943 по август 1948 —  студент МГИМО МИД СССР. 
С ноября 1948 по март 1950 —  секретарь комитета ВлКСМ МИД СССР. 
С марта 1950 по июнь 1953 —  в Секретариате министра иностран-
ных дел СССР. В июне-августе 1953 —  в Секретариате заместителя 
министра иностранных дел СССР а. Я. Вышинского. Был партгрупор-
гом Секретариата, работал консультантом в сети партпросвеще-
ния. К порученным заданиям относился вдумчиво и добросовестно. 
С августа 1953 по сентябрь 1955 —  в постоянном представительстве 
СССР при ООН в Нью-Йорке, СШа. Хорошо разбирался в закулисной 
работе ООН. Умел работать с иностранцами и имел вкус к этой ра-
боте. С сентября 1955 по февраль 1957 —  в Отделе международных 
организаций МИД СССР. С февраля 1957 по январь 1961 —  повторно 
в постоянном представительстве СССР при ООН в Нью-Йорке, СШа. 
С февраля 1961 по июнь 1963 —  советник при министре, старший 
помощник министра в Секретариате министра иностранных дел СССР. 
В мае 1963 присваивается дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла. С июня 1963 по август 1965 —  заместитель 
генерального секретаря ООН, Нью-Йорк. С августа 1965 по май 
1966 —  советник при министре в Секретариате министра иностран-
ных дел СССР. С мая 1966 по июнь 1973 —  в руководстве Управления 
по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР. 
С 1973 по 1986 —  глава II Европейского отдела МИД, член коллегии 
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МИД. С июля 1986 по декабрь 1989 —  посол по особым поручениям 
МИД СССР. С декабря 1989 —  отставка.

Награды:
�n Три ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 
Юбилейные и другие медали и награды.

Т
 Тараканов Николай Яковлевич (1913—1991) —  

советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1941 окончил Московский городской 
педагогический институт (МГПИ), в 1948 —  Московскую 
областную партийную школу, в 1958 —  ВДШ МИД 
СССР. Владение языками: английский и чешский.

Родился в 1913 в деревне Петровское Перемыш-
ленского уезда Калужской губернии. До 1925 учился в сельской школе. 
В 1925—1930 —  батрак, пастух в деревне Петровское Перемышлен-
ского уезда Калужской губернии. В 1930 приехал в Москву и поступил 
учиться. До 1932 —  ученик школы ФЗУ в г. Москва. (ФЗУ —  школа фа-
брично-заводского ученичества; основной тип профессионально-тех-
нической школы в СССР с 1920 по 1940). В 1932—1934 —  председатель 
профкома школы ФЗУ Московского областного союза потребительских 
обществ. После ликвидации ФЗУ в 1934—1935 —  заместитель дирек-
тора магазина № 31 Киевского района г. Москвы. В 1935 отпущен 
на учёбу на рабфак им. В.И.ленина Народного комиссариата тяжёлого 
машиностроения, по окончании которого учился на историческом 
факультете Московского городского педагогического института им. 
Потёмкина, который окончил в октябре 1941.

В связи с началом Великой Отечественной войны Советский райком 
ВКП(б) направил работать начальником районного бюро по выдаче 
продовольственных и промтоварных карточек Советского района. 
В январе 1942 ушёл в армию. В апреле —  июне 1942 —  слушатель Во-
енно-политических курсов (г. алатырь, Чувашская аССР). В июле-ноябре 
1942 —  политрук роты, комиссар отдельного пулемётного батальона 
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на Сталинградском фронте. В боях за Сталинград был ранен. После 
полученного ранения в декабре 1942 —  ноябре 1943 —  лечение в го-
спиталях. После лечения гвардии старший лейтенант Н. Я. Тараканов 
был демобилизован по ранению и вернулся на работу (1943—1946) 
в Советский райисполком г. Москва начальником инспекции обще-
ственного питания.

В 1946 Московским комитетом ВКП(б) командирован на учёбу 
в Московскую областную партийную школу, которую окончил в 1948. 
Затем работал (1948—1950) инструктором и заведующим отделом 
партийных, профсоюзных и комсомольских организаций Советского 
райкома ВКП(б) г. Москвы. В 1950 ЦК ВКП(б) был направлен работать 
в Чехословакию парторгом ЦК (советник посольства СССР в Чехосло-
вакии). В 1955 направлен на учёбу в Высшую Дипломатическую 
школу МИД СССР. В 1955—1958 —  слушатель ВДШ МИД СССР. Являлся 
заместителем секретаря партийного бюро ВДШ. Хороший лектор. Его 
многочисленные выступления по заданию райкома КПСС с лекциями 
и докладами на предприятиях Куйбышевского района всегда получали 
высокую оценку слушателей. В сентябре 1958 —  августе 1960 —  ген-
консул СССР в Бомбее, Республика Индия. В сентябре 1960 —  марте 
1965 —  посол СССР на Цейлоне. В сентябре 1960 также присвоен 
дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла СССР. 
В 1963 за заслуги на дипломатической работе награждён орденом 
«Знак Почёта». В апреле 1965 —  сентябре 1966 —  на ответственных 
должностях в Отделе Южной азии МИД. В октябре 1966 —  июне 
1970 —  посол СССР в австралийском Союзе. В австралии послу при-
шлось работать в очень сложной политической обстановке и тяжёлых 
условиях, т. к. антисоветская политика правящих кругов австралии 
создала вокруг советского посольства крайнюю подозрительность 
и нездоровую атмосферу шпиономании. При попустительстве властей 
перемещённые лица (Бывшие власовцы, бандеровцы, прибалтийские 
националисты и др.), которых насчитывалось более 500 тысяч человек, 
часто устраивали провокации против посольства, его сотрудников 
и лично посла. Они взорвали бомбу большой мощности у здания 
посольства, которое было сильно повреждено, дважды были созданы 
аварийные условия для автомашины посла, который вместе с супру-
гой получили серьёзные травмы, устраивали другие провокации. 
Несмотря на такую сложную обстановку посол вместе с коллективом 
посольства провели большую работу по улучшению советско-австра-
лийских отношений. В августе 1970 —  июле 1974 —  в руководстве 
II Дальневосточного отдела МИД СССР. С апреля 1974 —  в отставке 
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(персональный пенсионер), на научно-преподавательской работе 
в Дипломатической академии МИД СССР.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Три ордена «Знак Почёта».
�n Медали: «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.». Юбилейные и другие медали и награды.

 Тарасов Николай Константинович (1923—1994) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1948 окончил Московский Государ-
ственный университет им. М.В. ломоносова 
и аспирантуру при Юридическом факультете МГУ. 
Владел английским, французским и испанским язы-
ками.

Родился в 1923 в г. Москва. С июля по август 1941 —  лаборант ОТК 
Бутырского химического завода (г. Москва); с сентября по октябрь 
1941 —  студент химического факультета МГУ им. М.В.ломоносова.

С ноября 1941 по сентябрь 1943 —  красноармеец, комсорг стрел-
кового батальона (Западный фронт); с сентября по декабрь 1943 —  
на излечении в госпиталях гг. Спас-Демьянск, Москва. Демобилизован 
по ранению.

В январе 1944 —  июне 1948 —  студент юридического факультета 
МГУ им. М.В.ломоносова. В июне 1948 —  ноябре 1949 —  аспирант 
МГУ. С августа 1949 по апрель 1953 —  консультант юридического от-
дела Президиума Верховного Совета СССР. С апреля 1953 по август 
1956 —  заведующий секретариатом секретаря Президиума Верхов-
ного Совета СССР.

С сентября 1956 по май 1961 —  в посольстве СССР в Иране. Во вре-
мя командировки выступал с политическими докладами для членов 
советской колонии. Принимал активное участие в работе союзной 
организации: в течение 1956—1957 избирался заместителем секретаря 
бюро союзной организации советских учреждений в Иране, с ноя-
бря 1957 —  член бюро союзной организации дипсостава посольства. 
Приобрёл интересные связи как среди иранцев, так и в дипломати-
ческом корпусе. С июля 1961 по апрель 1968 —  заведующий отделом, 
заместитель начальника, начальник Управления внешнеполитической 
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информации МИД СССР. По мнению коллег —  хороший знаток ко-
лониальной проблемы и особенно условий развития африканских 
государств. С апреля 1968 по июнь 1972 —  заместитель постоянного 
представителя СССР при ООН в Нью-Йорке, СШа. С сентября 1972 
по март 1976 —  посол СССР в Мексиканских Соединенных Штатах; 
с апреля 1976 по апрель 1986 —  в руководстве Управления по пла-
нированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР. С января 
1986 по январь 1991 —  сотрудник Международного суда ООН в Гааге, 
Нидерланды. С января —  1991 —  отставка.

Награды:
�n Три ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Другие 
медали и награды.

 Тер-Газарянц Георгий Арташесович —  советский 
дипломат и государственный деятель. Ранг Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла. В 1950 окончил Во-
енно-политическую академию им. В.И.ленина. Владел 
французским и английским языками.

Родился в 1923 в Баку. В 1941 окончил среднюю 
школу. В июле 1941 был призван в РККа и по февраль 

1942 —  солдат, курсант Сухумского военно-пехотного училища Закав-
казского военного округа. С февраля 1942 по март 1943 —  комсорг 3 
Отдельного батальона 155 Курсантской стрелковой бригады Закавказ-
ского фронта; с марта по апрель 1943 —  на излечении в госпиталях гг.
Джунба и Геленджик; в апреле-июне 1943 —  комсорг 3 Отдельного 
батальона 155 Курсантской стрелковой бригады Закавказского фронта; 
в июне-августе 1943 —  на излечении в госпиталях гг.армавир и Баку. 
То есть в боях был дважды ранен. С августа 1943 по январь 1944 —  ком-
сорг 20 Минометного полка Закавказского фронта. С января по июль 
1944 —  комсорг 75 Запасного стрелкового полка Закавказского фронта. 
С июля 1944 по июль 1946 —  старший инструктор по комсомольской 
работе политотдела 45 армии Закавказского военного фронта.

С июля 1946 по октябрь 1947 —  старший инструктор по комсомоль-
ской работе политотдела 7 Гвардейской армии Закавказского военного 
фронта. С октября 1947 по декабрь 1950 —  помощник начальника по ком-
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сомольской работе политотдела 89 
Таманской дивизии Закавказского 
военного округа. С декабря 1950 
по декабрь 1955 —  первый секре-
тарь, ЦК лКСМ армении. С декабря 
1955 по декабрь 1957—1 замести-
тель председателя антифашистского 
комитета советской молодежи. В ок-
тябре 1957 (по июнь 1958) был утверждён заведующим отделом ЦК 
ВлКСМ по связям с молодёжными организациями социалистических 
стран. В июне 1958 (по февраль 1961) был взят на работу в аппарат ЦК 
КПСС старшим референтом в Отдел ЦК по связям с коммунистическими 
и рабочими партиями социалистических стран. В феврале 1961 был 
направлен в армению, где (по март 1966) был избран секретарём ЦК 
КП армении. С марта 1966 по март 1973—2 секретарь ЦК КП армении.

С марта 1973 по июнь 1981 —  посол СССР в Республике Сенегал 
и Республике Гамбии по совместительству вместо Д. С. Никифорова, 
который перешёл на другую работу. В апреле 1973 присвоен ди-
пломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. С июня 
1981 по март 1987 —  посол СССР в Республике Зимбабве. С 1987 —  
отставка. В 1987—2004—1-й заместитель председателя правления 
Всесоюзного агентства по авторским правам, председатель правления 
и вице-президент РаО.

Награды:
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден «Знак Почета».
�n Орден Октябрьской революции.
�n Медали: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные и другие медали 
и награды.

 Титоренко Ефим Лаврентьевич (1922—2016) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посланника. В 1950 окончил Белорусский 
Государственный университет, в 1954 —  ВДШ МИД 
СССР, в 1969 —  Курсы усовершенствования руково-
дящих дипломатических работников при ВДШ МИД 
СССР. Владел корейским и английским языками.
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Родился в деревне Старо-Белица Гомельского района Гомельской 
области в семье крестьянина-бедняка. В 1930 поступил в 6-ю желез-
нодорожную школу в г. Гомеле, где и учился до апреля 1940.

Добровольцем ушёл в РККа, не закончив полную среднюю 
школу. Вместе с несколькими товарищами он записался в лыжный 
отряд, но пока шло обучение военному делу, война с Финляндией 
закончилась. И тогда по совету своего двоюродного брата в мар-
те 1940 поступает в военное авиационно-техническое училище 
им.  К. Е. Ворошилова в ленинграде. Но и здесь не пришлось дол-
го учиться, поскольку 22 июня 1941 Германия напала на СССР. 
В этих условиях всем курсантам, кто успел проучиться хотя бы 
один год, досрочно присвоили звание старших сержантов и отпра-
вили на фронт. Он попал служить в Дальнюю бомбардировочную 
авиацию. После обучения был направлен авиамехаником в 33 
Дальне-бомбардировочного авиаполка Дальневосточного фрон-
та. В этой авиачасти находился до 15 марта 1943, после чего был 
назначен на должность лаборанта по топливу 809 батальона аэро-
дромного обслуживания Дальневосточного фронта. В январе 1943 
принимал участие в перебазировании новых бомбардировщиков 
ДБ-ЗФ из Комсомольска-на-амуре на Западный фронт. В конце 
войны в составе 33-й дивизии авиации Дальнего действия уча-
ствовал в войне с Японией, в освобождении Китая и Кореи. После 
капитуляции Японии принимал участие в приёме и разоружении 
частей Квантунской армии.

20 апреля 1946 в связи с реорганизацией воинских частей назна-
чен техником по топливу 126 авиатехполка Прибалтийского военного 
округа.

 В марте 1947 демобилизован и вернулся в Гомель 
к родителям. В августе-октябре 1947 работал десят-
ником на строительстве в Гомеле, а затем Гомельским 
обкомом КП (б) Белоруссии командирован на учёбу 
в Минскую Юридическую школу. В октябре 1947 —  
феврале 1949 —  слушатель Юридической школы, 
г. Минск. Параллельно с учёбой в школе с 1 сентября 

1947 учился в Белорусском государственном университете им.  В. И. ле-
нина заочно на историческом факультете, который и окончил 1 ав-
густа 1950. В марте 1949 —  августе 1951 —  народный судья Высоков-
ского района Брестской области. После окончания Юридической 
школы завершил два курса Минского юридического института (заоч-
но), однако в связи с поступлением в ВДШ учёбу в институте оставил.
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В октябре 1951 —  августе 1954 —  слушатель ВДШ МИД СССР. В авгу-
сте 1954 —  августе 1955 —  командировка в КНДР. В августе 1955 —  ав-
густе 1956 слушатель университета им.  Ким Ир Сена в КНДР. В августе 
1956 —  августе 1959 сотрудник посольства СССР в КНДР. В сентябре 
1959 —  сентябре 1960 —  в ДВО МИД СССР, затем —  в Управлении ка-
дров. В октябре 1962 —  апреле 1967 —  первый секретарь, советник 
посольства СССР в КНДР. В июле 1967 —  октябре 1968 —  советник 
Управления кадров МИД СССР. В октябре 1968 —  сентябре 1969 —  слу-
шатель Курсов усовершенствования руководящих дипломатических 
работников при ВДШ МИД СССР. В сентябре 1969 —  декабре 1972 —  
командировка в посольство в Сомалийской Республике. В марте 
1973 —  январе 1976 —  эксперт III африканского отдела МИД СССР. 
Подготовил ряд квалифицированных и важных материалов, получив-
ших положительную оценку руководства Отдела. Участвовал в под-
готовке визитов в СССР глав правительств Маврикия и Республики 
Гвинея-Бисау, а также председателя Комитета освобождения ОаЕ. 
В январе 1976 —  феврале 1980 —  советник посольства СССР в Соци-
алистической Эфиопии. В марте 1980 —  мае 1984 —  вновь эксперт 
III африканского отдела МИД СССР. В марте 1984 —  мае 1988 —  ге-
неральный консул СССР в Бейре, Народная Республика Мозамбик. 
В июле 1988 —  отставка.

Награды:
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Медали: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Японией». 
Медалью «За трудовую доблесть» награждён дважды. Юбилейные 
и другие медали и награды. Имеет правительственные награды КНР.

 Тишков Арсений Васильевич (1909—1979) —  со-
ветский государственный деятель дипломат. Ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла, генерал-май-
ор. В 1934 окончил Московский институт советского 
права (МИСП).

Родился в 1909 в г. Пенза. В 1926—1927 —  секре-
тарь нарсуда 2-го участка г. Калуги. В 1927—1928 —  се-

кретарь месткома губернского суда и губернской прокуратуры г. Калуги. 
В 1928—1929 —  заведующий агитационно-пропагандистским отделом 
2-го райкома ВлКСМ г. Калуги. В 1929—1931 —  ответственный секре-
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тарь исполняющего обязанности народного следователя прокуратуры 
г. Подольска Московской области. В 1931—1934 —  студент Московского 
юридического института. В 1932—1934 —  инструктор, прокурор На-
родного комиссариата юстиции РСФСР. В 1934—1935 —  служба в РККа 
(красноармеец 7 пехотного полка, г. Киев). В 1935—1941 —  прокурор 
по уголовным делам прокуратуры РСФСР.

В 1941—1946 —  помощник начальника отдела Главного политиче-
ского управления ВС СССР.

В 1946—1949 —  советник (миссии) посольства СССР в Венгрии. 
14 июня 1949 Указом Президиума Верховного Совета СССР назна-
чается Чрезвычайным и Полномочным Послом СССР в Венгерской 
Народной Республике. 2 августа 1949, в связи с переходом на дру-
гую работу, освобождается от обязанностей посла в дружественной 
стране. В 1950—1954 —  в руководстве Комитета информации при 
МИД СССР. В феврале —  мае 1953 —  заместитель уполномоченного 
министерства госбезопасности, министерства внутренних дел СССР 
в Германии. В 1954—1967 —  заместитель начальника, начальник 
Высшей разведывательной школы ПГУ КГБ СССР. В 1967 —  отставка.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Красного Знамени.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Медали: «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Юбилейные медали. Орден «Партизанская Звезда» (Югославия).

 Товмасян Сурен Акопович (1910—1980) —  со-
ветский партийный деятель, дипломат. Ранг Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла. В 1932 г. окончил 
Ереванский рабфак, в 1948 —  исторический факуль-
тет Ереванского государственного университета.

Родился в 1910 в с. Шинуайр Зангезурского уезда 
Елизаветпольской губернии. В 1920—1925 —  сель-

ский пастух по месту рождения. В 1925—1931 —  рабочий дорожного 
Управления г. Горис в армянской ССР. С 1929 по январь 1932 —  учеба 
на рабфаке в Ереване. С февраля 1932 по октябрь 1934 —  заведующий 
отделом культуры и пропаганды райкома партии в армянской ССР. С ок-
тября 1934 по июнь 1935 —  секретарь парткома Ереванской швейной 
фабрики. С июня 1935 по июнь 1936 —  слушатель Курсов марксиз-
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ма-ленинизма в Г. Тбилиси. С июля 
1936 по август 1937 —  заведующий 
отделом культуры и пропаганды 
Иджевалинского райкома компар-
тии армении. С августа 1937 помай 
1938 —  инструктор ЦК КП(б) арме-
нии, г. Ереван. С мая 1938 по апрель 
1939—1-й секретарь Кафанского 
райкома КП (б) армении. С апреля 
1939 по август 1941 —  заместитель 
народного комиссара внутренних 
дел армении.

С августа 1941 по август 1946 —  начальник политотдела, замести-
тель командира, командир 61-й Никопольской стрелковой дивизии 
на различных фронтах Великой Отечественной войны.

 С ноября 1946 по август 1948 —  заместитель за-
ведующего Отделом животноводства ЦК КП(б) ар-
мении. С августа 1948 по январь 1952 —  секретарь 
Ереванского горкома КП(б) армении. С декабря 1949 
по декабрь 1950 —  слушатель Курсов переподготов-
ки при ЦК ВКП(б). С января 1952 по май 1953 —  се-
кретарь Ереванского окружкома КП армении. В ма-

е-ноябре 1953 —  заведующий отделом ЦК КП армении. С ноября 
1953 по декабрь 1960—1-й секретарь ЦК КП армении.

В апреле 1961 присваивается дипломатический ранг Чрезвычайно-
го и полномочного Посла и назначается послом в Демократическую 
республику Вьетнам. В марте 1965 назначается послом в Королевстве 
ливии. С сентября 1970 —  отставка.

Награды:
�n Орден ленина.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Красного Знамени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Два ордена Отечественной войны I степени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Медали: «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина», «За боевые 

заслуги», «За взятие Праги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали.
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 Толстиков Василий Сергеевич (1917—2003) —  
советский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посла. В 1940 окончил ленинградский ин-
ститут инженеров железнодорожного транспорта.

Родился в 1917 году г. Тула. В 1932 после окончания 
семилетки поступил в Тульский строительный техни-
кум треста «Москвауголь», по окончании которого 

работал в 1934—1935 —  десятником, техником, прорабом треста 
«Москвауголь» (г. Тула) на строительстве шахт. В 1935—1940 —  студент 
ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, 
по окончании которого получил специальность инженера-строителя. 
В августе 1940 призван в пограничные войска и работал главным 
инженером Военного строительного управления № 6 военно-строи-
тельного отдела Погранвойск в г. Сортовала (тогда посёлок Сердоболе) 
Карело-Финской аССР.

С начала Великой Отечественной войны в действующей армии 
на ленинградском и 3-м Украинском фронтах в составе сапёрных 
частей: рядовой, адъютант, помощник начальника 2 отдела, старший 
помощник начальника 2 отдела штаба 20 и 65 инженерно-сапёрной 
бригады. Дважды ранен, награждён тремя орденами и медалями.

После демобилизации в звании старшего лейтенанта в 1946—
1949 —  начальник строительного участка, начальник отдела Треста 
«ленстройцветмет» (г. ленинград). В 1949—1952 —  главный инженер 
Ремонтно-строительного треста Октябрьского района г. ленинграда. 
В 1952—1952 —  заместитель заведующего отделом городского хо-
зяйства, ленинградского горкома 
ВКП(б). В 1952—1954 —  заместитель 
заведующего отделом строитель-
ства и стройматериалов лениград-
ского обкома КПСС. В 1954—1956—
1 секретарь Гатчинского райкома 
КПСС ленинградской области. 
В 1956—1957 —  заместитель пред-
седателя исполкома ленинград-
ского областного Совета депутатов 
трудящихся. В 1957—1960—1 заме-
ститель председателя Исполкома 
ленинградского городского Сове-
та депутатов трудящихся. В 1960—
1963 —  секретарь, 2 секретарь, 1 
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секретарь лениградского обкома КПСС. В 1963—1964—1 секретарь 
ленинградского промышленного обкома КПСС. В 1964—1970—1 
секретарь ленинградского обкома КПСС.

В 1970—1978 —  посол СССР в КНР. В декабре 1978 назначается 
послом СССР в Королевстве Нидерланды, а в мае 1982 освобождается 
от этой должности. С июля 1982 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Четыре ордена ленина.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Юбилейные и другие медали и награды.

 Толубеев Никита Павлович (1922—2013) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1951 окончил Днепродзержинский 
металлургический институт, в 1967 —  ВДШ МИД СССР. 
Владел английским. 

Родился в 1922 в г. Екатеринослав (Днепропе-
тровск). С сентября 1937 по май 1941 —  студент Дне-

продзержинского металлургического техникума. С февраля 1941 
по август 1941 —  контролёр отдела технического контроля металлур-
гического завода имени Дзержинского, г. Днепродзержинск.

После начала Великой Отечественной войны направлен (август 
1941 —  май 1942) в Урюпенское военно-пехотное училище (г. Наль-
чик). С мая 1942 по май 1943 —  командир взвода 373 стрелкового 
полка 26 запасной стрелковой дивизии (г. Моздок). С мая по ноябрь 
1943 —  командир роты 34 отдельного батальона автоматчиков добро-
вольцев- посибиряков (г. Бердск Новосибирской области). С ноября 
1943 п декабрь 1945 —  адъютант старший миномётного батальона 
373 стрелкового полка.

С декабря 1945 по март 1946 —  студент вечернего металлургиче-
ского института, г. Днепродзержинск. С марта по сентябрь 1946 —  ре-
ферент главного инженера металлургического завода имени Дзер-
жинского. С сентября 1946 по август 1947 —  техник технического 
отдела металлургического завода имени Дзержинского. С августа 
1947 по август 1951 —  старший инженер Бюро изобретательства 
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и рационализации металлургического завода имени Дзержинского. 
В августе 1951 —  марте 1954 —  референт директора завода, начальник 
смены мартеновского цеха, начальник отдела кадров металлургиче-
ского завода им. Дзержинского Днепропетровской области. В марте 
1954 —  ноябре 1956—1 секретарь Заводского райкома КП Украины 
г. Днепродзержинска УССР. В ноябре 1956 —  июне 1959 —  инспектор 
ЦК КП Украины. В июне 1959 —  мае 1961—2 секретарь Днепропе-
тровского обкома КП Украины. В мае 1961 —  июле 1963—1 секретарь 
Днепропетровского обкома ЦК КП Украины. С сентября по декабрь 
1963—1 секретарь Днепропетровского промышленного обкома КП 
Украины; с декабря 1963 по сентябрь 1965—2 секретарь Днепропе-
тровского обкома КП Украины.

В 1965—1967 —  слушатель Высшей дипломатической школы МИД 
СССР. В апреле 1968 назначается послом СССР в Республике Кипр. 
Одновременно присваивается дипломатический ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника I класса. В ноябре 1970 освобождается 
с этой должности и назначается послом СССР в Республике Куба с при-
своением ранга полного Посла. В марте 1979 —  июне 1983 —  посол 
СССР в Народной Республике Болгарии. По окончании миссии награж-
дён болгарским орденом Георгия Димитрова. С августа 1983 по сен-
тябрь 1990 —  заместитель председателя Государственного комитета 
СССР по внешним экономическим связям (ГКЭС). С 1990 —  отставка.

Награды:
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Октябрьской революции.
�n Орден ленина.
�n Медали: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За восстановление 
предприятий чёрной металлургии». Юбилейные медали. Другие 
медали и награды.

 Требин Фома Андреевич (1904—1971) —  инже-
нер, учёный, дипломат, профессор. Доктор технических 
наук. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР 
(1964). Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
В 1916 г. окончил начальную сельскую школу, в 1919 
поступил в рабфак при Смоленском Госуниверсите-
те, который окончил в 1922, в 1929 окончил Москов-

скую Горную академию.
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Родился в 1904 в дер. Успенское Кардымовского района Смоленской 
области. В 1918—1919 —  ученик столяра авторемонтной мастерской 
Горкомхоза, г. Смоленск. В 1919—1922 —  студент рабфака при Смо-
ленском Госуниверситете. В 1922—1929 —  студент Московской горной 
академии. В 1929—1931 —  инженер нефтепромысла, главный инженер 
треста «Эмбанефть». В 1931—1934 —  ассистент, доцент, заместитель 
заведующего кафедрой, и. о. заместителя директора Московского не-
фтяного института им.  И. М. Губкина. В 1934—1938 —  в докторантуре 
Института горючих ископаемых аН СССР. В 1938—1941 —  главный 
инженер, начальник технического отдела Народного комиссариата 
нефти (Наркомнефть).

После начала Великой Отечественной войны призван в РККа. 
В августе —  октябре 1941 —  начальник автобронетанковой службы 
291 стрелковой дивизии на ленинградском фронте. (291 стрелковая 
Гатчинская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия завершила 
Великую Отечественную войну 11 мая 1945 года, участвуя в Праж-
ской наступательной операции). Дивизия сначала воевала на юж-
ном участке фронта, затем переброшена в состав 23 армии к морю 
в район Сестрорецка, где успешно держала оборону ленинграда. 
В это же время значительно ухудшилась обстановка на юго-восточ-
ных подступах к ленинграду: гитлеровцы овладели любанью, вышли 
к Слуцко-Колпинскому УР и пытались через Колпино прорваться 
в ленинград, но, несмотря на тяжелое положение, с юго-восточного 
участка фронта в состав 23-й армии перебрасывалась 291 стрелковая 
дивизия. Не отступила ни на шаг.

 Однако, тыловые вопросы тоже требовали участия 
профессионалов и Ф. а. Требин был отозван для ра-
бот по эвакуации и консервации нефтяных промыс-
лов. В 1941—1941 —  и. о.директора Московского 
нефтяного института. В 1941—1945 —  заведующий 
кафедрой Московского нефтяного института. В 1941 
защитил докторскую диссертацию на тему «Особен-

ности движения сырой нефти в песчаных коллекторах».
В 1945—1950 —  первый посол СССР в Венесуэле. В 1946 открыл 

там Венесуэльско-советский институт культуры. Общественному 
мнению страны институт был представлен 24 апреля 1946 в Муни-
ципальном театре. а. арраис, видный писатель, главный редактор 
газеты «Насьональ» темой выступления избрал поэзию В. В. Мая-
ковского, чье творчество пользовалось огромной популярностью 
в Венесуэле тех лет. Об авторитете совпосольства говорит тот 
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факт, что посол приобрел на лич-
ные средства картину художника 
а. алькантары «Вид на гору авила», 
о чем широко сообщалось в печати 
и по радио. После этого альканта-
ра стал модным художником, и его 
работы активно раскупались. По-
сле первого официального при-
ёма в посольстве в лексикон ка-
ракасских гурманов вошло слово 
piroshki. Однако, из-за козней СШа 
дипотношения между странами по-
сле завершения миссии Ф. а. Тре-
бина были разорваны.

В 1950—1953 —  начальник Управ-
ления (член коллегии) министерства 
нефтяной промышленности СССР. 
В 1957—1960 —  председатель Го-

сударственного научно-технического комитета Совета Министров 
РСФСР. В 1957—1971 —  заведующий кафедрой и научный руково-
дитель проблемной лаборатории по газу МИНХ и ГП им.  Губкина. 
В 1961—1965 —  директор ВНИИГаЗа (в настоящее время ООО Газпром 
ВНИИГаЗ).

автор более 100 научных работ, в том числе: «Физические основы 
добычи нефти и принципы разработки нефтяных месторождений»; 
«Основные принципы освоения нефтяных скважин» (1941); «Нефте-
проницаемость песчаных коллекторов» (1945); «Гидромеханические 
методы исследования скважин и пластов» (1965). Главный редактор 
журнала «Нефтяное хозяйство», председатель Специализированных 
советов, член экспертной комиссии ВаК. Его имя присвоено стипендии 
студентам РГУ нефти и газа им.  И. М. Губкина (1995).

Награды:
�n Орден ленина
�n два ордена Трудового Красного Знамени.
�n орден Знак Почета.
�n Медали: «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «За обо-

рону ленинграда», «За оборону Москвы» и другие.
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У
 Удальцов Иван Иванович (1918—1995) —  совет-

ский, российский историк-славист и дипломат. Доктор 
исторических наук. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1940 окончил МГУ им.  М. В. ломоно-
сова

Родился в 1918 в г. Москва. В 1933 окончил семи-
летку, затем учился на курсах по подготовке в ВУЗ, 

в 1935 поступил на исторический факультет МГУ. Окончил ВУЗ в июне 
1940, получив диплом с отличием и квалификацией научного работ-
ника в области исторических наук и преподавателя ВУЗов и ВТУЗов. 
С сентября 1939 по апрель 1940 —  старший лаборант кафедры истории 
Западных и Южных славян. По этой же кафедре был в сентябре 1940 
зачислен в аспирантуру, однако в ноябре 1940 был призван в РККа, 
в рядах которой находился до августа 1945.

 С сентября 1940 по июль 1941 —  курсант учебной 
роты 176 стрелкового полка 46 стрелковой дивизии 
(г. Мальта Иркутской области). В июле-августе 1941 —  
командир взвода 860 стрелкового полка 283 стрел-
ковой дивизии. С сентября 1941 по июль 1943 —  ко-
мандир взвода, помощник командира роты, адъютант 
командира полка, помощник начальника штаба пол-

ка 43 запасного стрелкового полка 5 запасного стрелковой бригады 
(гг. Красное, Новохопёрск, Мелекес). Участник военного парада в честь 
24-й годовщины Октябрьской революции на Красной площади 7 но-
ября 1941. Этот парад по силе воздействия на ход событий прирав-
нивается к важнейшей военной операции. В июле 1943 —  июне 1944 —  
помощник начальника штаба 377 запасного стрелкового полка 5 
запасной стрелковой бригады 
(г. Мелекес). В июне-августе 1944 —  
в распоряжении Главного управле-
ния кадров наркомата обороны 
СССР (г. Москва). В августе-ноябре 
1944 —  старший помощник началь-
ника оперативного отдела штаба 
1-го Чехословацкого армейского 
корпуса в СССР 38 армии 1-го Укра-
инского фронта. В составе корпуса 
участвовал в боях на территории • Удальцова Агния Сергеевна
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Польши и Чехословакии, в Красно-Дуклинской операции. Был лично 
знаком и дружен с командиром 1-го Чехословацкого армейского 
корпуса (будущим президентом Чехословакии) л. Свободой. В ноябре 
1944 —  августе 1945 —  помощник начальника 1 отдела Оргмобуправ-
ления Главного управления кадров НКО СССР.

В октябре 1945 —  декабре 1946 —  аспирант института истории 
аН СССР. В январе 1947 —  мае 1950 —  аспирант, научный сотрудник 
Института славяноведения аН СССР (в 1948—1949 —  заведующий 
отделом редакции журнала «Вопросы истории» по совместительству; 
в 1949—1950 —  заведующий отделом редакции журнала «Славяне» 
по совместительству). В 1949 защитил кандидатскую диссертацию 
по истории Чехословакии. В июне 1950 —  ноябре 1959 —  референт 
по Чехословакии, заместитель заведующего сектором европейских 
стран народной демократии, заведующий сектором Чехословакии 
и Польши Отдела ЦК КПСС. В ноябре 1959 —  августе 1962 —  директор 
Института Славяноведения аН СССР. В сентябре-декабре 1962—1-й 
заместитель заведующего Отделом науки, ВУЗов и школ ЦК КПСС. 
После создания идеологического отдела ЦК КПСС был в декабре 
1962 утверждён заместителем заведующего Идеологическим отде-
лом ЦК КПСС. С августа 1965 по март 1970 —  советник-посланник 
посольства СССР в ЧССР. В 1947—1965 опубликовал свыше 70 ра-
бот, главным образом по истории Чехословакии и по проблемам 
народной демократии. С сентября 1970 по январь 1976 решением 
ЦК КПСС —  председатель правления агентства печати «Новости». 
В марте 1976 назначается послом СССР в Греческой Республике. 
Тем же днём ему присвоен дипранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В марте 1978 за заслуги на дипломатической работе 
И. И. Удальцов был награждён орденом Дружбы народов. В сентябре 
1979 по личной просьбе был освобождён от обязанностей посла. 
В 1979 —  отставка.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Орден Октябрьской революции.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Юбилейные медали. Чехословацкие награды: орден 
«Чехословацкий военный крест» и медаль «За храбрость», Дукель-
ская памятная медаль (одна из почётнейших в Чехии и Словакии).
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 Устинов Вячеслав Александрович (1925—2009) —  
советский и российский дипломат. Ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. В 1950 окончил МГИМО 
МИД СССР, в 1961 —  Курсы руководящих дипработ-
ников при ВДШ МИД СССР. Владел английским, фран-
цузским и китайским языками.

Родился в 1925 в г. Москва. В 1941 эвакуировался 
с родителями в г. Дзержинск Горьковской области, затем в г. Молотов. 
В мае 1942 вернулся в Москву. После окончания средней школы (9 
классов) работал с июня по декабрь 1942 учеником слесаря-лекаль-
щика Московского завода автотракторного оборудования.

 В декабре 1942 был призван в РККа и направлен 
курсантом во 2-ю Окружную школу отличных стрел-
ков снайперской подготовки в г. Кулебаки Горьковской 
области. После тяжёлого заболевания в марте 1944 
уволен из армии. После выздоровления в апреле 
1944 был направлен на работу (по август 1945) сле-
сарем завода № 295 Наркомата авиационной про-

мышленности (г. Москва), где и работал до поступления в МГИМО. 
В 1944—1945 окончил 10 класс Школы рабочей молодёжи.

В 1945—1950 —  студент, МГИМО. С институтских лет за В. а. Усти-
новым закрепились такие качества как инициативность, исполнитель-
ность и оперативность. В августе-ноябре 1950 —  стажёр посольства 
СССР в Корейской Народно-Демократической Республике. С ноября 
1950 по май 1952 —  в посольстве СССР в Китайской Народной Ре-
спублике. С мая 1952 по апрель 1955 —  в Дальневосточном отделе 
МИД СССР; с апреля 1955 по апрель 1958 —  в Секретариате заме-
стителя министра иностранных дел СССР Н. Т. Федоренко. С апреля 
1958 по октябрь 1960 —  сотрудник Секретариата Международного 
агентства по атомной энергии (МаГаТЭ) в Вене, австрийская Респу-
блика. С октября 1960 по июнь 1961 —  слушатель Курсов руково-
дящих дипломатических работников при ВДШ МИД СССР; С июня 
1961по январь 1962 —  в I африканском отделе МИД СССР. С января 
1962 по май 1966 —  советник посольства СССР в Республике Танга-
ньика. Проделал очень полезную работу по организации советского 
посольства. С мая 1966 по август 1969 —  в Управлении по планиро-
ванию внешнеполитических мероприятий МИД СССР. С августа 1969 
по декабрь 1972 —  посол СССР в Объединенной Республике Танзании. 
С декабря 1972 по июнь 1981 —  глава III африканского отдела МИД 
СССР. В июле 1975 В. а. Устинову присваивается дипломатический ранг 
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Чрезвычайного и Полномочного Посла, а в августе за заслуги на ди-
пломатической работе он награждается орденом Дружбы народов. 
С июня 1981по декабрь 1986 —  заместитель генерального секретаря 
ООН. С января 1987 по апрель 1998 —  посол по особым поручениям 
МИД СССР/России. С апреля 1998 —  отставка.

Награды:
�n Три ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные и другие медали.

Ф
 Федоров Артемий Федорович (1901—1965) —  

советский военный деятель и дипломат. Ранг Чрез-
вычайного и Полномочного Посла. Генерал-майор. 
В 1914 окончил Томское ремесленное училище, 
в 1920 —  ускоренный курс 6-х Сибирских пехотных 
курсов комсостава, в 1924 —  высшую тактическую 
стрелковую школу «Выстрел», в 1929 —  группу так-

тики Высшей военно-педагогической школы, в 1934 —  Восточный 
факультет Военной академии имени М. В. Фрунзе. Владел английским 
и японским языками.

Родился в 1901 в деревне Чумановка Тюкалинского уезда Тоболь-
ской губернии (Крутинского района Омской области). В 1913—1915 —  
чернорабочий на Кондитерской фабрике г. Читы. В 1915—1918 —  сле-
сарь, кочегар на станции Слюдянка Забайкальской железной дороги. 
В 1918—1920 —  участник Гражданской войны: красноармеец сводного 
Читинского рабочего отряда Забайкальского фронта; боец Слюдянского 
отряда Забайкальского фронта против белых и чехословаков; боец 
2 свободного советского стрелкового полка Забайкальского фронта. 
Боец партизанских отрядов на Восточном фронте, сидел (сентябрь 
1918-февраль 1919) в колчаковской тюрьме в Благовещенске. В фев-
рале-июне 1919 на излечении у родителей (ст.Слюдянка Забайкаль-
ской железной дороги. В июне-ноябре 1919 —  ремонтный рабочий 
службы пути на разъезде Буровщина станции Слюдянка. В ноябре 
1919 —  марте 1920 —  боец партизанского отряда Савинова в рай-
оне ст.Слюдянка. В марте-мае 1920 —  красноармеец 110 отдельной 
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стрелковой бригады железнодорожной обороны г. Иркутска. В октя-
бре 1920 —  ноябре 1921 —  командир взвода, помощник командира 
роты 9 пехотной школы СибВО. В ноябре 1921 —  мае 1922 —  слуша-
тель курсов Усовершенствования при СибВО Смб.УВУЗе. В мае-июле 
1922 —  слушатель курсов Усовершенствования «Выстрел», г. Москва. 
В июле 1922 —  октябре 1923 —  командир роты 9-й пехотной школы, 
г. Иркутск, СибВО. В октябре 1923- августе 1924 —  слушатель отде-
ления среднего комсостава Высшей тактической стрелковой школы, 
г. Москва. В августе —  октябре 1924 —  прикомандирован к 9 пехотной 
школе, г. Иркутск. В октябре 1924-декабре 1928 —  начальник строевой 
части повторных курсов среднего комсостава, руководитель строевых 
и полевых занятий повторных курсов СибВО, помощник начальника 
повторных курсов среднего комсостава СибВО, врид. преподавателя 
администрации повторных курсов комсостава СибВО, преподаватель 
администрации повторных курсов комсостава СибВО, В декабре 
1928 —  марте 1929 —  преподаватель администрации Иркутских кур-
сов подготовки комсостава пехоты. В марте-августе 1929 —  слуша-
тель Курсов Усовершенствования, преподаватель тактики Высшей 
Военно-Педагогическорй школы, г. ленинград. В сентябре 1929 —  мае 
1931 —  преподаватель тактики Иркутских курсов подготовки команди-
ров пехоты. В мае 1931 —  январе 1934 слушатель Военной академии 
им. М.В.Фрунзе. В январе 1934 —  июле 1939 —  в длительной команди-
ровке в Японии (в распоряжении 4-го управления Штаба РККа, 5-го 
управления РККа). В июле 1939 —  феврале 1941 —  преподаватель 
кафедры военных дисциплин Военного факультета при Саратовском 
государственном медицинском институте. В феврале 1941 —  марте 
1942 —  преподаватель кафедры оперативно-тактической подготов-
ки Высшей специальной школы Генштаба РККа. В период Великой 
Отечественной войны один из руководителей Разведывательного 
управления Генштаба РККа. На фронтах Великой Отечественной войны 
участвовал с мая по сентябрь 1944 г. В 1947—1948 —  руководитель 
советской делегации в Комиссии четырех держав по обследованию 
бывших итальянских колоний.

В ноябре 1948 присваивается дипломатический ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла и назначается (до июля 1953) послом 
СССР в афганистане. В 1953 —  отставка.

Награды:
�n Орден ленина.
�n Три ордена Красного Знамени.
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�n Орден Кутузова II степени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «ХХ лет РККа», «За оборону Москвы», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией». Юбилейные медали. Югославский орден 
«Братство и единство». Другие медали и награды.

 Фирюбин Николай Павлович (1908—1983) —  
советский государственный и партийный деятель. 
Дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного По-
сла. В 1935 окончил Московский авиационный ин-
ститут им.  С. Орджоникидзе. Владел немецким и фран-
цузским языками.

Родился в 1908 в г. Симбирск (Ульяновск). После 
школы в 1924—1928 работал строителем (каменщиком) в г. Улья-
новск. В 1928 комсомольская организация командировала на учёбу 
(1928—1930) в индустриальный техникум г. Саратова. Учился без 
отрыва от производства. В 1929 партийная организация направила 
на строительство Саратовского завода комбайнов: в 1930—1931 —  
заместитель начальника проектно-конструкторского отдела. В 1931 
командирован на учёбу в Московский авиационный институт, который 
закончил с защитой дипломного проекта «на отлично». В 1935—1938 —  
мастер, начальник цеха, главный технолог завода № 27 комбината 
№ 150, г. Ступино Московской области В 1938—1940 —  секретарь 
парткома, комбината № 150, г. Ступино Московской области. В январе 
1940 избран первым секретарём горкома в г. Кунцево Московской 
области. В 1939 избран членом Московского областного комитета 
партии. В ноябре 1940 избран членом бюро и секретарём МК ВКП(б) 
по авиационной промышленности.

В годы Великой Отечественной войны работал в МК партии, а также 
выполнял поручения в качестве уполномоченного ГКО по организации 
производства и выпуску боевой техники. Состоял членом Военного 
Совета гвардейских минометных частей.

В 1945 избран членом бюро и секретарём МГК. В декабре 1949 
постановлением был направлен на годичные курсы переподго-
товки руководящих партийных работников при ВПШ ЦК ВКП(б). 
Курсы закончил «на отлично» в ноябре 1950. Направлен на работу 
начальником технического управления Мосгорисполкома. В 1951 
избран депутатом Московского Городского Совета депутатов тру-
дящихся, членом Мосгорисполкома и заместителем Председателя 
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Моссовета. В 1952 на 10-й Московской парконференции избран 
членом МГК КПСС.

В 1953—1954 —  советник посольства СССР в Чехословакии. В янва-
ре 1954 (до августа 1955) назначается послом СССР в Чехословакии. 
Одновременно присваивается ранг Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. В августе 1955 назначается послом СССР в Федеративной 
Народной Республике Югославии. В сентябре 1957 освобождается 
от обязанностей посла и назначается заместителем министра иностран-
ных дел СССР. В 1978 за заслуги на дипломатической работе и в связи 
с семидесятилетием со дня рождения награждается орденом ленина. 
На всех постах проявлял высокую ответственность и организатор-
ские способности, с исключительной добросовестностью выполнял 
поручения партии и правительства по осуществлению ленинской 
миролюбивой внешней политики.

Награды:
�n Три ордена ленина.
�n Орден Октябрьской революции.
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Медали: «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией». 
Юбилейные медали. Югославский орден «Братство и единство». 
Другие медали и награды.

 Фомин Андрей Андронович (1918—1983) —  со-
ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1943 окончил ленинградский корабле-
строительный институт, в 1946 —  ВДШ МИД. Владение 
языками: английский.

Родился в 1918 в г. ленинград. В 1936 окончил 
среднюю школу и по призыву ЦК ВлКСМ добровольно 

поступил в ВМУ им. Ф.Э.Дзержинского, где учился до декабря 1938. 
Вследствие повреждения ноги демобилизован и переведён в ленин-
градский Кораблестроительный институт. В 1941 окончил теоретиче-
ский курс и с первых дней Великой Отечественной войны добровольно 
вступил в народное ополчение, но вскоре был демобилизован оттуда 
как не годный к военной службе (имел «белый билет», т. к.был студен-
том 5 курса). Через несколько дней «по развёрстке лГК ВКП(б)» через 
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Октябрьский РК ВлКСМ ленингра-
да добровольно вступил в армию 
и был сразу направлен на фронт 
помощником командира взвода 
(старший сержант) 276 батальона 
Красногвардейского укрепрайона 
лениградского фронта. 31 августа 
1941 в бою под Гатчино был ранен 
в голову и в ноябре 1941 был де-
мобилизован из армии как студент 

5 курса. До 20 февраля 1942 во время блокады находился в ленин-
граде (работал некоторое время в Кораблестроительном институте, 
затем был кочегаром в госпитале). 20 февраля был эвакуирован 
из ленинграда в составе института и значительное время находился 
на излечении от последствий голода в гг.Горький, Пятигорск и Прже-
вальск (Киргизская ССР).

В сентябре 1943 в г. Пржевальск защитил диплом в Николаевском 
кораблестроительном институте по специальности инженер-механик 
по судовым силовым установкам и механизмам и был направлен 
на работу в ленинград. С ноября 1943 по июль 1944 —  мастер, заме-
ститель начальника отдела Невского машиностроительного завода, 
г. ленинград. В июле 1944 по решению бюро ленинградского горкома 
ВКП(б) был направлен на учёбу в ВДШ НКИД. В 1946—1954 —  атташе, 
третий секретарь, второй секретарь Отдела по делам ООН МИД СССР. 
Проявил себя старательным, инициативным и умелым сотрудником. 
Выезжал референтом-переводчиком советских делегаций на сессии 
Га ООН. В 1952 был представителем СССР на V сессии Подкомиссии 
ООН по предупреждению дискриминации и защите меньшинств. За-
нимался в вечернем университете марксизма-ленинизма (закончил 
его с отличием) и руководил комсомольским кружком по истории ЦК 
ВКП(б). В 1954—1959 —  в Постоянном представительстве СССР при 
ООН, Нью-Йорк, СШа. В 1959—1960 —  советник Управления внешнепо-
литической информации. В июле-августе 1960 —  Временный Поверен-
ный в делах СССР в Республике Конго. В 1960—1961 —  в Отделе стран 
америки МИД СССР. В 1961—1962 —  советник-посланник посольства 
СССР в Республике Соединённые штаты Бразилии (РСШБ). В ноябре 
1962 (до сентября 1965) назначается послом СССР в РСШБ. Тогда же 
присваивается и высший ранг —  Чрезвычайного и Полномочного 
Посла. С ноября 1965 по сентябрь 1967 —  заместитель Генерального 
секретаря МИД СССР. В сентябре 1967 —  феврале 1973 —  заведующий 
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Отдел Юа МИД СССР. В феврале 1973 (до февраля 1976) —  посол СССР 
в Народной Республике Бангладеш. В 1976—1977 —  на ответственной 
должности в Управлении по планированию внешнеполитических 
мероприятий МИД. Неоднократно участвовал в межгосударственных 
переговорах, принимал участие в подготовке важных внешнеполи-
тических документов. С ноября 1977- отставка.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Юбилейные и другие медали.

Ч
 Червоненко Степан Васильевич (1915—2003) —  

советский партийный деятель, дипломат. Ранг Чрез-
вычайного и Полномочного Посла. Заслуженный 
работник дипломатической службы. В 1936 году окон-
чил Киевский государственный университет им. Т.Г.
Шевченко, в 1949 - аОН при ЦК ВКП(б) (1949). Кан-
дидат философских наук. Владел английским и 

чешским языками.
Родился в 1915 в селе Окоп лубенского (Сенгапского) района 

Полтавской области в семье крестьян-бедняков. Российская импе-
рия. В 1931 окончил неполно-среднюю школу Сенгапского района. 
В 1931-1934 – по решению райкома лКСМУ - студент лубненского 
педагогического института Полтавской области. В 1934-1936 – студент 
экономического факультета Киевского Государственного университета 
им. Т.Г.Шевченко. В 1936-1937 – экономист-референт, руководитель 
секции демографического отдела Центрального статистического управ-
ления при Госплане Совета министров УССР. В 1937-1940 – директор 
и преподаватель лебединской средней школы Шполянского района 
Киевской области; в 1940-1941 – учащийся Курсов преподавателей 
основ марксизма-ленинизма при ЦК КП Украины. C июня 1941 – ди-
ректор средней школы в селе Сенча Полтавской области. 

В июле 1941 эвакуировался в Еланский район Сталинградской 
области и в октябре 1941 добровольно ушёл в РККа. Для этого он и 
ещё двое учителей упросили командира 318 армейского инженерного 
батальона (позднее он был переформирован в 49 инженерно-сапёрный 
батальон 60 отдельной инженерно-штурмовой бригады фронтового 
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назначения) взять их в свою часть. В 1941 по сентябрь1943 – рядовой, 
политрук роты, комиссар батальона, заместитель командира инженер-
но-сапёрного батальона на Центральном, Воронежском и 2-м Украин-
ском фронтах. Также участвовал в обороне Москвы, в тяжёлых боях под 
Харьковом, в сражении под Прохоровкой и форсировании Днепра. В 
ноябре 1943 близ г.Пятихатки Днепропетровской области был тяже-
ло ранен и до июня 1944 находился на излечении в эвакогоспитале 
г.Орехово-Зуево Московской области. По заключению Центральной 
Медицинской комиссии получил отпуск на один год. Из госпиталя 
возвратился домой и жил у сестры в селе Жданах Сенгапского района. 

Вскоре обратился в министерство образования УССР с просьбой 
направить на работу по специальности. В августе 1944 назначен 
преподавателем кафедры марксизма-ленинизма Черкасского пе-
дагогического института. С 1944 по апрель 1948 – преподаватель, 
заведующий кафедрой, заместитель директора Черкасского педа-
гогического института. С сентября 1948 по сентябрь 1949 – курсант 
Курсов диссертантов академии общественных наук при ЦК КПСС. В 
академии написал и защитил диссертацию и получил степень канди-
дата философских наук. С сентября 1949 по май 1951 - руководитель 
лекторской группы Отдела ЦК КП Украины. С мая 1951 по июль1956 
– заведующий отделом науки и культуры ЦК КП Украины. С июля 
1956 по сентябрь 1959 – секретарь ЦК КП Украины. Был депутатом 
Верховной Рады Украины.

С октября 1959 по апрель 1965 – посол СССР в Китайской Народной 
Республике. В октябре 1959 присвоен дипломатический ранг Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла. С апреля 1965 по апрель 1973 – посол 
СССР в Чехословацкой Социалистической Республике. Своим умением 
располагать к себе людей, приобрёл среди руководства чехословацко-
го руководства искреннее уважение. В условиях кризисного развития 
в ЧССР работал с нечеловеческим напряжением сил, активно помогал 
консолидации здоровых сил. С апреля 1973 по декабрь 1982 – посол 
СССР во Французской Республике и по совместительству с сентября 
1973 по апрель 1974 – посол СССР в Малагасийской Республике. При 
нём отношения с Францией достигли беспрецедентно высокого уровня 
и высочайшей степени интенсивности. Не зная французского, сумел 
развернуть французов в направлении тесного сотрудничества с нашей 
страной. В 1975 президент Франции В.Жискар д’Эстен побывал в Совет-
ском Союзе, а в 1977 состоялся успешный визит л.И.Брежнева в Париж. 
В 1979 состоялся ещё один визит В.Жискар д’Эстена в СССР. Появились 
неизвестные ранее документы политического взаимодействия: «Програм-
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ма дальнейшего сотрудничества СССР и Франции в пользу разрядки и 
мира». Не принял Париж и политики санкций СШа после ввода советских 
войск в афганистан, оставаясь в числе наших партнёров. В бытность его 
руководства советским посольством, французы всех общественных слоёв 
и групп считали за честь побывать на мероприятиях в советском посоль-
стве. Особым уважением он пользовался у наших соотечественников. 
На встречи с послом приходили тысячи представителей первой волны 
эмиграции и тех, кто обосновался во Франции после Второй мировой 
войны. «Осваивая» Мадагаскар, установил самые доверительные отно-
шения с руководством этой страны. В первую очередь это относилось к 
президенту – Д.Рацирака. С января 1983 по октябрь 1988 – заведующий 
Отделом ЦК КПСС по работе с загранкадрами. На этом посту он немало 
сделал для укрепления кадрового состава советских загранучреждений. 
С марта 1989 по июнь 1992 – советник при МИД СССР/России, прини-
мал активное участие в работе ветеранской организации российских 
дипломатов. С июня 1992 – отставка.

По свидетельствам коллег и современников – человек принци-
пов и убеждений. Умел, когда это было нужно для дела, идти против 
течения. Всегда действовал тонко и грамотно. Был человеком высо-
ких моральных качеств и убеждений. Его сильной стороной были 
организаторские способности и умелая кадровая политика. Каждое 
мероприятие продумывалось до мелочей.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Пять орденов ленина.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Октябрьской революции.
�n Медали: «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Юбилейные и другие 
медали и награды.

 Черняков Юрий Николаевич (1918—2004) —  
советский и российский дипломат. Ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. В 1940 окончил Горь-
ковский институт инженеров водного транспорта 
(ГИИВТ), в 1948 —  ВДШ МИД СССР. Кандидат техни-
ческих наук. Владел венгерским, английским и не-
мецким языками.
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Родился в 1918 в г. Нижний Новгород. В 1935—1941 —  студент, 
аспирант Горьковского института инженеров водного транспорта.

 После начала Великой Отечественной войны до-
бровольно вступил в РККа. В августе-ноябре 1941 
учащийся Курсов военных переводчиков при Воен-
ном факультете Института иностранных языков. В де-
кабре 1941 —  августе 1942 —  военный переводчик 
парашютного батальона 4 Манёвренной воздуш-
но-десантной бригады Северо-Кавказского военно-

го округа. В августе-декабре 1942 после переформирования части —  
помощник начальника разведки 8 Гвардейской стрелковой бригады 
Закавказского фронта. В конце 1942 выбыл из указанной части в го-
спиталь, а затем получил назначение (январь-апрель 1943) в качестве 
переводчика в 31 Парашютный полк Разведывательного отдела Се-
веро-Кавказского фронта. В мае-июне 1943 —  военный переводчик 
штаба 55 Гвардейской стрелковой дивизии. В звании капитана раз-
ведывательного батальона в составе 18 армии принимал участие 
в морском десанте на плацдарме «Малая земля» под г. Новороссий-
ском в 1943 г., который был почти полностью уничтожен немецкими 
фашистами, получив серьезное ранение. Наложились и перенесённые 
ранее контузии. В июне 1943 демобилизован по инвалидности.

После возвращения в г. Горький восстановился в аспирантуре 
Горьковского института инженеров водного транспорта. В июле 1945 
закончил аспирантуру, защитив диссертацию на степень кандидата 
технических наук и продолжил работу в институте ассистентом ка-
федры теории корабля.

В ноябре 1946 —  августе 1948 —  слушатель ВДШ МИД СССР. В августе 
1948 —  апреле 1950 —  в архивном управлении МИД СССР. В апреле 
1950 —  апреле 1955 —  в посольстве СССР в Венгерской Народной 
Республике. В июле 1955 —  сентябре 1956 —  в V Европейском отделе 
МИД СССР. С сентября 1957 —  в Генеральном секретариате МИД. В ав-
густе 1957 —  ноябре 1959 —  советник посольства СССР в Венгерской 
Народной Республике. С ноября 1959 —  в Отделе печати МИД СССР. 
Периодически выступал в советской печати со статьями по между-
народным вопросам; является членом редколлегии журнала «За 
рубежом». В 1965—1970 —  советник, советник-посланник посольства 
СССР в СШа. В 1970—1973 —  заместитель заведующего, заведующий 
Отделом печати МИД СССР. В 1973—1977 —  член коллегии, Генеральный 
секретарь МИД СССР. В феврале 1973 присваивается ранг Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла. В марте 1977 —  апреле 1979 —  посол 
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СССР в Сирийской арабской Республике. В 1979—1984 —  заведующий 
Отделом печати (член коллегии) МИД СССР. С ноября 1984 —  отставка.

Награды:
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За оборону Кавказа», «За трудовую доблесть». 
Другие медали и награды. Сирийский орден «За заслуги» высшей 
степени.

Ш
 Шевлягин Дмитрий Петрович (1913—1969) —  

советский партийный деятель, дипломат. Ранг Чрез-
вычайного и Полномочного Посла. В 1934 окончил 
Московский юридический институт, в 1936 —  Высшие 
юридические курсы академии внешней торговли.

Родился в 1913 в с.Смирново Дивеевского района 
Горьковской области в крестьянской семье. Трудовую 

жизнь начал по окончании средней школы инструктором (1930—1931) 
Краевого совета Осовиахима. В 1931—1934 —  студент Институт со-
ветского права (сегодня —  юридический факультет МГУ, г. Москва). 
Со второго курса аспирантуры того же института направлен в рас-
поряжение Народного комиссариата внешней торговли СССР для 
работы за границей. В 1935—1936 —  слушатель Высших юридических 
курсов академии внешней торговли. В 1937—1937 —  юрист Наркомата 
внешней торговли СССР. С октября 1937 по май 1941 —  юрисконсульт 
торгпредства СССР в Италии (в Милане и Риме).

С июня 1941 по конец 1945 был в рядах РККа на фронте и кадрах 
ГлавПУ МО СССР. В 1941—1942 —  курсант Военно-юридической академии 
РККа (Москва-ашхабад). В 1942—1943 —  инструктор VII отдела Политу-
правления Южного и Закавказского фронтов. В 1943—1945 —  офицер 
резерва, старший инструктор ГлавПУ РККа. В 1945—1947 —  инструктор, 
референт Отдела внешней политики ЦК КПСС. В 1947—1950 —  заве-
дующий отделом редакций газет «За прочный мир» и «За народную 
демократию!» (гг.Белград и Бухарест). ВВ 1950—1952 —  заведующий 
Подотделом Внешнеполитической комиссии ЦК КПСС. В 1952—1953 —  
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заведующий Подотделом Комиссии ЦК КПСС по связям с иностранными 
компартиями. В 1953—1957 —  заместитель заведующего Отделом ЦК 
КПСС по связям с иностранными компартиями. В июне 1957 —  январе 
1968 —  заместитель заведующего Международным отделом ЦК КПСС; 
заведующий Отделом информации ЦК КПСС.

Постановлением ЦК КПСС 26 января 1968 утверждён послом в ал-
жирской Народной Демократической Республике. 7 февраля 1968 
вышел Указ Президиума ВС СССР о присвоении Д. П. Шевлягину выс-
шего дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
В тот же день опубликован Указ о его назначении послом в аНДР.

Награды:
�n Три ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Медали: «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные и другие 
медали и награды.

 Шикин Иосиф Васильевич (1906—1973) —  со-
ветский военный, партийный и государственный де-
ятель, дипломат, генерал-полковник. Ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. В 1931 окончил 
Коммунистическое высшее учебное заведение (ака-
демия коммунистического воспитания) имени 
Н. К. Крупской, в 1939 —  Курсы высшего политиче-

ского состава РККа.
Родился в 1906 в селе лычево Владимирской губернии Российской 

империии (Гаврило-Посадского района Ивановской области). В 1924—
1926 —  заведующий политпросветотделом Гаврилово-Посадского 
волостного комитета ВлКСМ Ивановской области. В 1926—1928 —  про-
пагандист Юрьев-Польского уездного комитета ВКП(б), заведующий 
агитпропотделом партколлектива фабрики «авангард» Ивановской 
области. В 1928—1931 —  студент, академия коммунистического вос-
питания им. Крупской. В 1931—1937 —  зав.учебно-производственной 
частью школы ФЗУ, инструктор паркома Горьковского автозавода. 
В 1937—1939 —  заведующий отделом, 1-й секретарь автозаводского 
РК ВКП(б), г. Горький. В 1939—1940 —  начальник Политотдела Воен-
но-Электротехнической академии связи РККа им. С.М.Будённого. 
В 1940—1941 —  заместитель начальника Управления политпропаганды 
ленВО. В 1941—1942 —  член Военсовета Северного фронта, начальник 
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Политуправления ленинградского и Волховского фронтов. В 1942—
1945 —  начальник Управления агитации и пропаганды ГлавПУР РККа. 
В 1945—1945 —  член Военсовета Главного командования советских 
войск на Дальнем Востоке. В 1945—1949 —  начальник ГлавПУР ВС 
СССР. В 1949—1950 —  начальник Военно-Политической академии 
им.  В. И. ленина. В 1950—1960 —  инспектор ЦК ВКП(б) заместитель, 
1-й заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС.

В ноябре 1960 Указом Президиума Верховного Совета СССР (под-
писал документ Председатель Президиума ВС СССР л. И. Брежнев) 
назначен послом СССР в Народной Республике албании. В ноябре 
1960 присвоен высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Пол-
номочного Посла. По освобождения от должности посла в январе 
1963 перешёл на работу в Комитет партийного контроля.

В 1963—1965 —  первый заместитель председателя Комитета партий-
но-государственного контроля ЦК КПСС и СМ СССР. В 1965—1973—1-й 
зам. председателя КНК СССР.

Награды:
�n Два ордена ленина.
�n Орден Октябрьской Революции.
�n Два ордена Красного Знамени.
�n Орден Суворова I степени.
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Орден Красной Звезды.

 Шпедько Иван Фадеевич (1918—1983) —  советский 
дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
В 1939 окончил Харьковский педагогический институт 
(ХПИ). Владел персидским и французским языками.

Родился в 1918 г. в селе Николаевка Зачепилов-
ского района Харьковской области. После окончания 
семилетки в 1934 поступил на рабфак в г. Краснограде. 

В 1935—1939 учился в Харьковском Государственном педагогиче-
ском институте на историческом факультете и одновременно (с 1937 
по 1940) работал преподавателем истории в Индустриальном вечернем 
рабфаке. После окончания института до 1941 —  преподаватель исто-
рии (Индустриальный рабфак, г. Харьков), Областная школа РК НКВД 
и одновременно в 1939—1940 —  аспирант ХПИ по кафедре истории 
СССР. Со второго курса аспирантуры в сентябре 1940 был направлен 
в Высшую дипломатическую школу, где учился на персидском отделении.
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После начала Великой Отечественной войны с июля по сентябрь 
1941 находился рядовым (ушёл добровольцем) в Народном ополче-
нии —  секретарь бюро ВлКСМ 1295 стрелкового полка. Был отозван 
в распоряжение НКИД.

В ноябре 1941 —  феврале 1945 работал в Иране секретарём генкон-
сульства в Мешхеде, управляющим консульского агентства в Кучане и ви-
це-консулом и управляющим генконсульством СССР в Реште. С февраля 
1945 по сентябрь 1948 —  в Средне-Восточном отделе МИД СССР. В сен-
тябре 1948 —  августе 1949 —  первый секретарь Отдела стран Ближнего 
и Среднего Востока МИД. В августе 1949 —  сентябре 1953 —  советник 
посольства СССР в афганистане. С мая 1952 по сентябрь 1953 оставался 
Поверенным в делах. Успешно справлялся со своими обязанностями. При-
нимал активное участие в работе профсоюзной организации —  руководил 
семинаром пропагандистов. В 1953—1956 —  в Отделе стран Ближнего 
и Среднего Востока МИД СССР. В январе 1956 присваивается дипломати-
ческий ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла и назначается послом 
СССР в Пакистане. В феврале 1960 освобождается от обязанностей посла 
и возвращается в Отдел Южной азии МИД СССР, а затем на ответственную 
должность в Управление внешнеполитической информации. В феврале 
1963 (до октября 1968) назначен послом СССР в Канаде. После Оттавы 
с января 1969 —  заместитель заведующего II Европейским отделом МИД 
СССР. В 1970—1976 —  возглавляет II ДВО МИД СССР. С мая 1976 —  посол 
СССР в Республике Индонезии. В августе 1978 за заслуги на дипломати-
ческой работе награждён орденом Дружбы народов.

Награды:
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.»

 Штыков Терентий Фомич (1907—1964) —  совет-
ский партийный и военный деятель, дипломат. Ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. Генерал-пол-
ковник. В 1927 —  окончил Профессионально-техни-
ческую школу.

Родился в 1907 на хуторе любки Городокского уезда 
Витебской губернии. В 1925—1931 —  токарь, культпропа-

гандист и секретарь комитета ВлКСМ, Пролетарский завод г. ленинграда. 
В 1931—1933 —  заведующий отделом, Володарский райком ВлКСМ, 
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г. ленинград. В 1933—1936 —  секретарь Октябрьского райкома ВлКСМ, 
г. ленинград. В 1936—1937 —  секретарь парткома завода им. Ворошилова 
г. лениграда. В 1937—1938 —  председатель Октябрьского райсовета депу-
татов трудящихся, секретарь Выборгского райкома ВКП(б), г. ленинград.

В 1938—1945—2-й секретарь ленинградского обкома ВКП(б). 
В 1940—1940 —  член Военного Совета 7-й армии. В 1940—1943 —  
член Военного Совета ленинградского фронта. В 1943—1943 —  член 
Военного Совета Особой группы войск. В 1943—1945 —  член Воен-
ного Совета Волховского фронта, член Военного Совета Карельского 
фронта. В 1945—1945 —  член Военного Совета Первого Дальнево-
сточного фронта. В 1945—1947 —  член Военного Совета Приморской 
группы войск Дальневосточного фронта. В 1947—1948 —  заместитель 
командующего войсками Приморского военного округа.

В 1946—1947 —  глава советской делегации в Советско-американ-
ской комиссии по Корее. В октябре 1948 (до декабря 1950) назначается 
послом СССР в КНДР. Тогда же присваивается высший ранг Чрезвы-
чайного и Полномочного Посла. В 1950—1951 —  сотрудник I ДВО 
МИД СССР (резерв МИД). В 1951—1959 —  на советской и партийной 
работе в Калуге, Новгородской области и Приморском крае. В мае 
1959 —  июле 1960 —  посол СССР в Венгерской Народной Республи-
ке. В 1961—1963 —  председатель Комиссии госконтроля СМ РСФСР. 
В 1963—1964 —  заместитель председателя, Комитета партгосконтроля 
Бюро ЦК КПСС по РСФСР и СМ РСФСР.

Награды:
�n Два ордена ленина.
�n Орден «Красное Знамя».
�n Орден Суворова I степени.
�n Три ордена Кутузова I степени.
�n Медаль «За оборону ленинграда»

 Шубников Николай Михайлович (1924—2004) —  
советский и российский дипломат. Ранг Чрезвычай-
ного и Полномочного Посла. В 1950 окончил Воен-
ный институт иностранных языков (ВИИЯ), 
в 1963 —  ВДШ МИД СССР. Владел корейским и ан-
глийским языками.

Родился в 1924 в г. Тула. С декабря 1941 по июль 
1942 —  контролёр ОТК завода № 314 г.Медногорск Оренбургской 
области.
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С июля 1942 по декабрь 1944 —  курсант, командир отделения, 
командир взвода курсантов Центральной Школы инструкторов снай-
перского дела Московского военного округа; с декабря 1944 по август 
1945 —  в резерве, 27 Отдельный полк резерва офицерского состава 1 
Белорусского фронта; командир стрелкового взвода 164 стрелкового 
полка, 33 стрелковой дивизии 3 Ударной армии 1 Белорусского фронта.

С августа 1945 по сентябрь 1950 —  слушатель Военного институ-
та иностранных языков (ВИИЯ) Советской армии. С сентября 1950 
по апрель 1960 на работе в аппарате ЦК КПСС: младший референт, 
референт Отдела ЦК КПСС. С мая 1960 по июль 1963 —  командировка 
в посольство СССР в Корейской Народно-Демократической Республике. 
В сентябре-декабре —  слушатель ВДШ МИД СССР. С декабря 1963 по май 
1969 —  референт Отдела ЦК КПСС. С мая 1969 по август 1973 —  совет-
ник-посланник посольства СССР в Корейской Народно-Демократиче-
ской Республике. В январе-августе 1974 —  на ответственной должности 
в I Дальневосточном отдел МИД СССР. С августа 1974 по декабрь 1982 —  
заведующий сектором Отдела ЦК КПСС. В августе 1982 присваивается 
высший дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
С декабря 1982 по ноябрь 1987 —  посол СССР в Корейской Народно-Де-
мократической Республике. С ноября 1987- отставка.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За боевые заслуги». Юбилейные и другие медали и награды.

Щ
 Щербаков Илья Сергеевич (1912—1996) —  со-

ветский дипломат. Ранг Чрезвычайного и Полномоч-
ного Посла. В 1940 заочно окончил Челябинский 
педагогический институт, в 1949 —  Военную-дипло-
матическую академию Советской армии. Полковник 
запаса. Владел китайским языком.

Родился в 1912 в деревне Маслоковцы Варнен-
ского района Челябинской области. 

272



n ПОСлЫ — УЧаСТНИКИ ВЕлИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Некоторое время (1923—1934) воспитывался в детском доме 
в Оренбургской области. Окончив начальную школу, с 12 лет начал 
трудовую деятельность по найму. В 1924—1927 —  работал батраком 
у кулаков и пас скот. В 1927—1930 учился в Верненской неполной 
средней школе. По окончании школы направлен по линии комсо-
мола на учительскую работу: в 1930—1932 —  учитель начальной 
школы на хуторе Дружный лейпцигского сельсовета, заведующий 
Городищенской начальной школы Варненского района Челябинской 
области. В 1932—1940 —  директор неполной средней школы села 
Варна Челябинской области. Одновременно окончил исторический 
факультет Челябинского учительского института.

В 1940—1941 —  политрук роты курсантов и преподаватель курсов 
усовершенствования политсостава запаса Уральского военного округа, 
г. Красноуфимск Свердловской области. В 1941—1944 —  военком, за-
меститель по политчасти 345 отдельного пулемётно-артиллерийского 
батальона Волховского и ленинградского фронтов. В 1944—1945 —  ин-
спектор по работе в артиллерийских частях политотдела 2-й Ударной 
армии ленинградского и 2-го Белорусского фронтов.

В конце апреля 1945 был отозван с фронта из Германии в Москву 
сначала на Высшые курсы политсостава, а затем переведён в Во-
енно-дипломатическую академию. По окончании в 1948 академии 
(китайское отделение), некоторое время работал в Генштабе, а с 1949 
перешёл на гражданскую работу. С января 1949 по решению ЦК КПСС 
находился на партийной работе вплоть до марта 1963. Работал в аппа-
рате ЦК КПСС в качестве референта (1949—1952), заместителя заве-
дующего сектором(1952—1953), заведующий сектором (1953—1963).

С апреля направлен на дипломатическую работу. В течение апреля 
1963 —  августа 1964 —  советник-посланник посольства СССР в КНР. 
В сентябре 1964 (до октября 1974) —  назначен послом СССР в ДРВ) 
с присвоением ранга посла). В августе 1972 награждён орденом Ок-
тябрьской Революции «за активную работу по выполнению заданий 
Партии и Правительства в области внешней политики». В 1974—1978 —  
заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС. С июля 1978 по март 
1986 —  посол СССР в КНР. С марта 1986 —  отставка.

Награды:
�n Орден Трудового Красного Знамени.
�n Два ордена Отечественной войны I степени.
�n Орден Отечественной войны II степени.
�n Орден ленина.
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�n Орден Октябрьской Революции.
�n Орден «Знак Почёта».
�n Орден Красной Звезды.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», «За оборону ленинграда», 
«За взятие Кенигсберга». Юбилейные и другие медали и награды 
(вьетнамский «Орден Труда» и лаосский «Орден Освобождения»).

 Щетинин Семен Николаевич (1910—1975) —  со-
ветский государственный и партийный деятель, ди-
пломат. Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
В 1947 окончил ВПШ при ЦК ВКП(б) (заочно), в 1956 —  
Курсы секретарей обкомов и председателей облис-
полкомов при ЦК КПСС.

Родился в 1910 в селе Ямская Слобода Дорого-
бужской волости Смоленской губернии Российской империи в семье 
крестьянина-бедняка. Начал трудовой путь с 1928 рабочим на Город-
ковском сыроваренном заводе, который находился в Дорогобужском 
районе Смоленской области. В 1929 переехал в луганскую область 
г. Красный луч, где работал (до 1931) плотником в Хрустальской 
конторе Жилкоопстроя, электриком шахты 16-бис. В 1931 поступил 
учиться в Красно-лучский горный техникум, который окончил в 1934, 
получив специальность горного техника электромеханика. После окон-
чания техникума работал на шахте № 4 бис треста Краснолучскуголь 
сменным монтёром. В октябре 1934 призван в РККа: в 1934—1935 —  
красноармеец 72 Уссурийского ж/д полка НКВД. После демобилизации 
в 1935—1938 —  преподаватель, директор учкомбината, помощник 
главного механика шахты 5/6 им. Димитрова Красноармейского рай-
она Донецкой области. В 1938—1941 —  парторганизатор ЦК ВКП(б) 
шахты 5/6 Донецкой (Сталинской области).

В октябре 1941 в связи с временной оккупацией Донецкой области 
фашистско-немецкими войсками направлен Донецким обкомом для 
работы в качестве секретаря Горловского подпольного комитета КП(б) 
Украины в тылу немецко-фашистских захватчиков, где находился 
до октября 1943. Тогда был утверждён секретарём партийной кол-
легии Сталинского (Донецкого) обкома КП(б) Украины. Там работал 
до декабря 1947.

В январе 1948 избран первым секретарём артёмовского горкома 
КП(б) Украины, в декабре 1948 избран вторым, а затем первым секре-
тарём Сталинского горкома КП(б) Украины, где проработал до авгу-
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ста 1951. В августе 1951 решением 
ЦК КПСС направлен для работы 
в Иркутскую областную партийную 
организацию, где был избран вто-
рым секретарём Иркутского обкома 
КПСС. В октябре 1955 направлен 
для учёбы на Курсы секретарей 
обкомов и председателей облис-
полкомов при ЦК КПСС. В октябре 
1956 —  январе 1968 —  председа-
тель Иркутского облисполкома, 1-й 
секретарь Иркутского ОК КПСС.

В феврале 1968 (одновремен-
но присвоен ранг Чрезвычайного 
и Полномочного Посла) назначен 
(до июня 1973) послом СССР в МНР. С марта 1974 —  персональный 
пенсионер союзного значения. 6 декабря 1975 скончался. В опубли-
кованном некрологе (г. «Правда») отмечалось, что С. Н. Щетинин «на 
всех постах, которые ему поручала партия, проявил хорошие орга-
низаторские способности, принципиальность и требовательность, 
сочетавшиеся с внимательным и чутким отношением к людям».

Награды:
�n Три ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Красного Знамени.
�n Два ордена ленина.
�n Медали: Партизану Отечественной войны I степени, «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Другие медали и награды (монгольский орден Трудового Красного 
Знамени).

Ю
 Юхин Владимир Иванович (1918—1992) —  совет-

ский посол. Ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 
В 1940 окончил Ростовский финансово-экономический 
ин-т (РФЭИ), в 1941 —  Харьковское военно-политическое 
училище, в 1942 —  Курсы штабных командиров Воен-
ной академии им.  Фрунзе, в 1953 —  ВДШ МИД. Владел 
французским и румынским языками.
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Родился в 1918 в станице Баталпашинская Кубанской губернии 
(г. Черкасск Ставропольского края) в семье крестьянина-бедняка. 
С 1926 по 1934 учился в школе, а по окончании девяти классов 
поступил на рабфак при Новочеркасском инженерно-строительном 
институте, который окончил в 1935. В 1936—1940 —  студент, РФЭИ, 
по окончании которого работал в Винницком облфинотделе и на фа-
брике «Красный швейник» г. Шахты Ростовской области. В 1940 
был призван в РККа: в 1940—1941 —  красноармеец 35 стрелкового 
полка 74 стрелковой дивизии Одесского военного округа. Затем был 
направлен на учёбу в Харьковское военно-политическое училище, 
которое окончил в декабре 1941. Затем был послан на учёбу на отде-
ление штабных командиров (Курсы штабных командиров) Военной 
академии им.  Фрунзе, г. Ташкент. «Трудолюбив, в работе устойчив, 
честен и правдив; задания выполнияеи аккуратно, грамотно и чисто; 
правильно нацеливает личный состав на выполнение задач; отзы-
вчивый коммунист» (из партийной характеристики).По окончании 
Курсов в апреле 1942 был направлен в 116 Укреплённый район 
на должность начальник штаба 165 отдельного пулеметно-артил-
лерийского батальона Сталинградского фронта. В 1943—1944 —  на-
чальник оперативного отделения штаба 116 укрепрайона Южного 
Фронта. В 1944—1945 —  командир 165 отдельного пулеметно-ар-
тиллерийского батальона 4 Украинского фронта. В апреле 1945 
был переведён на работу в штаб (старший помощник, заместитель 
начальника отдела штаба) укрепленных районов Закавказского ВО). 
Демобилизован в звании майора.

 В июле 1946 рекомендуется Главным управлени-
ем кадров МВС СССР из числа демобилизуемых для 
работы в системе МИД СССР. В 1946—1947 —  кон-
сульский агент СССР в Турну-Северине (Румыния). 
В 1947—1949 —  секретарь генконсульства СССР в Кон-
станце (Румыния). В 1949—1951 —  консульский агент 
СССР в Сулине (Румыния). В 1951—1953 —  слушатель 

ВДШ МИД. В 1954—1957 —  в посольстве СССР во Французской Ре-
спублике. После командировки переходит на работу в аппарат ЦК 
КПСС в качестве референта Международного отдела. В 1964—1968 —  
советник, советник-посланник посольства СССР в аНДР. В 1968—1970 —  
заместитель заведующего I африканским отделом МИД СССР. В апре-
ле 1970 —   августе 1974 —   посол СССР в Республике Мали. 
В 1974—1977 —  вновь заместитель заведующего I африканским от-
делом МИД. В 1977 назначается начальником Консульского управ-

276



n ПОСлЫ — УЧаСТНИКИ ВЕлИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ления МИД. В апреле 1979 —  августе 1984 —  посол СССР в СаР. С фев-
раля 1985 в отставке.

Награды:
�n Орден Отечественной войны I степени.
�n Орден Красной Звезды.
�n Три ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Дружбы народов.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». Другие медали и награды, 
в том числе сирийский орден.

Я
 Яковлев Александр Николаевич (1923—2005) —  

советский политический и общественный деятель. 
Дипломат и академик РаН. Доктор исторических наук, 
профессор. В 1946 окончил Ярославский педагоги-
ческий институт им. Ушинского, в 1953 —  аспиранту-
ру аОН при ЦК КПСС, в 1958—1959 —  стажировка 
в Колумбийском университете (СШа). Владел англий-

ским языком.
Родился в 1923 в деревне Королёво Ярославской губернии.
В 1941 призван на службу в РККа. По воспоминаниям самого 

а. Н. Яковлева, после окончания училища служил командиром взвода 
на Волховском фронте в составе 6-й бригады морской пехоты. В ав-
густе 1942 тяжело ранен. До февраля 1943 находился в госпитале, 
после чего был демобилизован по инвалидности в звании старший 
лейтенант.

В 1943—1946 —  студент Ярославского педагогического институ-
та. В 1944—1945 —  старший пре-
подаватель и начальник кафедры 
военной и физической подготов-
ки Ярославского педагогическо-
го института им.  К. Д. Ушинского; 
одновременно он учился в ЯГПИ 
на историческом факультете. 
Не окончив институт, в октябре 
1945 был направлен на учебу 
в ВПШ при ЦК ВКП(б). Однако 

• Александр Яковлев вручает принцессе 
Диане диплом лауреата Международной 
Леонардо-премии
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учёба длилась недолго, и в 1946 г. в связи с реорганизацией ВПШ 
а. Н. Яковлев был направлен в распоряжение Ярославского обкома 
ВКП(б). В 1946—1953 —  на партработе в Ярославле. В 1953—1956 —  
инструктор отдела школ ЦК КПСС. В 1956—1960 —  аспирант аОН при 
ЦК КПСС. В 1958—1959 —  стажировка в Колумбийском университете 
(СШа). В 1960—1973 —  инструктор, заведующий сектором, первый 
заместитель заведующего Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС. 
В 1967 защитил докторскую диссертацию. В мае 1973, одновременно 
с присвоением ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла, назна-
чается послом СССР в Канаде. В 1983—1985 —  директор ИМЭМО аН 
СССР. В 1985—1987 —  заведующий Отделом ЦК КПСС. На июньском 
(1987) пленуме —  член Политбюро, с 1989 —  народный депутат СССР. 
В 1990—1991 —  член Президентского Совета СССР. После роспуска 
Президентского совета назначен старшим советником Президента 
СССР. Подал в отставку с этого поста 29 июля 1991. В конце сентября 
1991 назначен госсоветником по особым поручениям и членом По-
литического консультативного совета при Президенте СССР.

Награды:
�n Орден Красной Звезды.
�n Два ордена Трудового Красного Знамени.
�n Орден Октябрьской Революции.
�n Медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Другие медали и награды.
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�n Фото- и биографическая информация Управы сельского поселения 

Зверевского района астраханской области (при помощи Предста-
вительства МИД в Ростове-на-Дону»).

�n Некролог в здании МИД.

Базовский Владимир Николаевич (1917—1993)
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

и Советского Союза 1898—1991.
�n Посольство СССР в Болгарии. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Посольство СССР в Венгрии. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.

Бандура Николай Иванович (1914—2005)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР на Маврикии. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
�n Биография на сайте «Бессмертный полк».

Барковский Анатолий Александрович (1921—2012)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

и Советского Союза 1898—1991.
�n Посольство СССР в Сирии, на Кипре, в Ираке. Чрезвычайные и Пол-

номочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.

Барулин Григорий Сильвестрович (1903—1990)
�n Воспоминания сына —  Барулина Петра Григорьевича —  заместителя 

руководителя Центра истории российской дипломатической службы.
�n Некролог в здании МИД.

Безрукавников Борис Васильевич (1923—1980)
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�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
�n «липецкая энциклопедия» в 3-х томах. липецк, 1999.

Белоколос Дмитрий Захарович (1912—1993)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольства России в Замбии и Ботсване. Чрезвычайные и Полно-

мочные Послы.
�n Некролог в здании МИД.
�n Подвиг народа.
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—1993.

Беляев Владимир Георгиевич (1925—2016)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство России в Бангладеш. Чрезвычайные и Полномочные 

Послы.
�n «В бой мы шли не ради славы —  ради жизни на земле», Фронтови-

ки-дипломаты вспоминают, Совет ветеранов МИД России, ISBN5—
201—04775—0, т. 8, Москва, 2001, В. Г. Беляев, стр.52—77, биография 
на стр. 136.

�n «Праздник с сединою на висках. Ветераны дипломатической служ-
бы вспоминают». Т 20. М., 2010, В. Г. Беляев «Испытание огнём», 
стр.78—94.

�n Биография на официальном сайте управы района «Кузьминки».
�n Воспоминания В. Г. Беляева.

Бондаренко Александр Павлович (1922—2010)
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Сообщение о смерти на сайте МИД.
�n Материалы государственного архива Российской Федерации
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2010.

Будаков Аркадий Васильевич (1916—2003)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в Эфиопии и в Конго (Браззавиль). Чрезвычайные 

и Полномочные Послы.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

и Советского Союза 1898—1991.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.

Букин Сергей Алексеевич (1924—2010)
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�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство России в Уганде. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Биография на nec.m-necropol.ru.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2010.

Быков Дмитрий Васильевич (1925—2001)
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Некролог в здании МИД.
�n Материалы государственного архива Российской Федерации.
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2001.

В
Васев Владимир Михайлович (1924—2010)

�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Некролог в здании МИД.
�n Материалы государственного архива Российской Федерации.
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2010.

Вилков Григорий Ефимович (1915—1974)
�n Биографическая справка в книге Г. Е. Вилкова «Международное 

частное право в избранных документах». Составитель Г. Е. Вилков, 
—  М., ИМО, 1961.

�n Некролог в здании МИД.

Виноградов Сергей Александрович (1907—1970)
�n Дипломаты вспоминают. Мир глазами ветеранов дипслужбы. Том 10, 

М., 2002, Ю. В. Дубинин. «Эпизод из дипломатической деятельности 
С. а. Виноградова. Стр. 30—32.

�n Некролог в г. «Советская Россия», 170.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

и Советского Союза 1898—1991.
�n Посольства СССР в Турции, во Франции, в ОаР. Чрезвычайные и Пол-

номочные Послы.

Власов Иван Филиппович (1904—1941)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n ИДД МИД России. Сотрудники НКИД, павшие в войне.
�n Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Cтр.298.
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Вольский Юрий Иванович (1922—1997)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в аргентине, Мексике и на Ямайке. Чрезвычайные 

и Полномочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—1997.

Воробьев Борис Сергеевич (1923—1983)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в Нигерии, анголе и в Судане. Чрезвычайные и Пол-

номочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—1997.
�n Некролог в здании МИД.
�n Материалы государственного архива Российской Федерации.

Ворожцов Александр Петрович (1923—2006)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в Сьерра-леоне. Чрезвычайные и Полномочные 

Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
�n Материалы государственного архива Российской Федерации.
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2006.

Г
Гаврюшкин Владимир Иванович (1924—2003)

�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в Королевстве лесото. Чрезвычайные и Полно-

мочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
�n Материалы государственного архива Российской Федерации.

Генералов Николай Иванович (1905—1990)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в австралии. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

и Советского Союза 1898—1991.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
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Герасимов Геннадий Иванович (1930—2010)
�n Сообщение МИД России «О кончине Герасимова Г. И.».
�n Скончался дипломат и журналист-международник Геннадий Гера-

симов. РИа Новости.
�n «Этот день мы приближали как могли. Дипломаты-участники Вели-

кой Отечественной войны вспоминают». ISBN-5—201—04793—9. 
Г. И. Герасимов «На сопках близ Манчжурии». Стр.56—59.

Глухов Аркадий Михайлович (1925—2016)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n «африка в воспоминаниях ветеранов дипслужбы». ISBN5—201—

04926—5, а. М. Глухов, стр.83—102, биография на стр. 299.
�n «африка в воспоминаниях ветеранов дипслужбы». Т. 2(5), ISBN5—

201—04760—2, М.,2001, а. М. Глухов «Наши первые шаги в Мозам-
бике», стр.114—125. Биография на стр.205.

�n Сообщение МИД России «О кончине Глухова а. М.».

Греков Леонид Иванович (1928—2004)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в Болгарии. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2004.
�n Некролог в здании МИД России.

Грен Арнольд Карлович (1920—2011)
�n Эстонский народ в Великой Отечественной войне в 2-х томах, «Ээсти 

раамат», 1973.
�n «Яхтинг в России», июль-август 2001 (55).
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2011.

Гуринович Анатолий Емельянович (1924—1999)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—1999.
�n Некролог в здании МИД России.

Д
Деев Георгий Константинович (1918—2018)

�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2018.
�n Некролог в здании МИД России.
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Деев Михаил Михайлович (1917—1997)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
�n Материалы государственного архива Российской Федерации.
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—1997.

Демидов Николай Васильевич (1917—2006)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Миссия —  Посольство СССР в Уругвае. Чрезвычайные и Полномочные 

Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД России.
�n Дмитриев Валентин Иванович
�n Списки депутатов ВС СССР 10 и 11 созывов.
�n Биография в Энциклопедии Челябинска.
�n Биграфия в «Известия ЦК КПСС» 1989, № 6.
�n Некролог в здании МИД России.

Доля Федор Павлович (1907—1996)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

Советского Союза 1898—1991.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.

Дрозденко Василий Иванович (1924—1982)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

Советского Союза 1898—1991.
�n Большая Советская Энциклопедия. 3-е издание, М., Советская энци-

клопедия, 1969—1978.
�n Посольство России в Румынии. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Некролог в здании МИД России.

Дьяконов Дмитрий Алексеевич (1917—1987)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
�n Послы СССР в африке.

Е

287n СПИСОК ПОСЛОВ И ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
    ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СБОРНИКА ИСТОЧНИКОВ



Евсюков Петр Никитович (1921)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в Мозамбике. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Посольство СССР в Сан-Томе и Принсипи. Чрезвычайные и Полно-

мочные Послы.
�n африка в воспоминаниях ветеранов дипломатической службы. 

ISBN5—201—04926—5. Т. 5, М., 2004. П. Н. Евсюков «Национально-ос-
вободительная борьба в Гвинее-Бисау и её лидер амилкар Кабрал».

�n Некролог в здании МИД.

Егорычев Николай Григорьевич (1920—2005)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в Дании и в афганистане. Чрезвычайные и Пол-

номочные Послы.
�n Биография на аллее Славы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.

Епишев Алексей Алексеевич (1908—1985)
�n Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание, М., Советская энци-

клопедия, 1969—1978.
�n Министерство обороны Российской Федерации. Епишев алексей 

алексеевич.
�n Разведка и контрразведка в лицах —  Энциклопедический словарь 

российских спецслужб. Епишев алексей алексеевич.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

Советского Союза 1898—1991.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».

Ермоленко Дмитрий Владимирович (1923—1986)
�n Выдающиеся ученые МГИМО-Университета МИД России, М., МГИМО, 

2000.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
�n Материалы государственного архива Российской Федерации.

Ермошин Павел Константинович (1907—1989)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

Советского Союза 1898—1991.
�n Посольство СССР в Исландии. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Посольство СССР на Кипре. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
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�n Некролог в здании МИД.

Ерофеев Владимир Иванович (1920—2011):
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

Советского Союза 1898—1991.
�n Посольство СССР в Сенегале. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Посольство СССР в Гамбии. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
�n Ерофеев В. И. Дипломат: книга воспоминаний.

Ж
Жуков Владислав Петрович (1926)

�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в Судане. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Посольство СССР в НДРЙ. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».

Жуковский Игорь Назариевич (1918—1997)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в Дагомее (Бенине). Чрезвычайные и Полномочные 

Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—1997.

З
Зайцев Григорий Титович (1902—1990)

�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

Советского Союза 1898—1991.
�n Посольство СССР в Нидерландах. Чрезвычайные и Полномочные 

Послы.
�n Посольство СССР в Иране. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.

Захаров Алексей Васильевич (1913—1995)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

Советского Союза 1898—1991.
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�n Посольство СССР в Финляндии. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Посольство СССР в Уганде. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.

Зеленов Дмитрий Афанасьевич (1918—1979)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в ЦаР. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Посольство СССР в Коста-Рике. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.
�n Зенкевичюс Витаутас Миколович
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.

Зимянин Михаил Васильевич (1914—1995)
�n Зимянин Михаил Васильевич. Сайт «Герои страны».
�n Биография на сайте РУССКОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Беларусь у Вялiкай айчыннай вайне. 1941—1945. Энцыклапедыя. 

Мн. БелСЭ. 1990 —  ISBN —  5—85700—012—2.

И
Игнатьев Алексей Алексеевич (1877—1954)

�n Игнатьев а. а. Пятьдесят лет в строю. —  М., Воениздат, 1986 —  ISBN5—
203—00055—7.

�n Материалы государственного архива Российской Федерации

Илларионов Сергей Иванович (1923—2015)
�n Посольство СССР в Танзании. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Сообщение МИД «О кончине С. И. Илларионова».
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД России.
�n Биография в «Правда Москвы».

Ильин Иван Степанович (1918—1998)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в Дагомее (Бенине). Чрезвычайные и Полномочные 

Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—1998.
�n Некролог в здании МИД и центральных газетах СССР.
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Ильичев Иван Иванович (1905—1983)
�n Посольство СССР в австрии. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Посольство СССР в Дании. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД России.
�n Колпакиди а., Север а. ГРУ. Уникальная энциклопедия. —  М., Яуза. 

ЭКСМО, 2009 —  ISBN978—5—699—30920—7.
�n Колпакиди а. И. ГРУ в Великой Отечественной войне М., Яуза. ЭКСМО, 

2010 —  ISBN978—5—699041251.

Илюхин Иван Алексеевич (1916—2001)
�n Посольство СССР в Того. Чрезвычайные и полномочные послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Дипломатический словарь в 3 т. М.: Наука, 1985—1986.
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2001.
�n Некролог в здании МИД России.

К
Кабошкин Владимир Фёдорович (1918—1992)

�n Посольство СССР в НДРЙемен. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Миссия —  Посольство СССР в Греции. Чрезвычайные и Полномочные 

Послы.
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992.
�n Некролог в здании МИД России.

Каплин Анатолий Степанович (1920—1979)
�n Посольство СССР в Ирландии. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД России.

Караваев Борис Иванович (1910—1978)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

и Советского Союза 1898—1991.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД России.

Кизиченко Всеволод Леонидович (1926—2013)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
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�n «В бой мы шли не ради славы —  ради жизни на земле», Фронтови-
ки-дипломаты вспоминают, Совет ветеранов МИД России, ISBN5—
201—04775—0, т. 8, Москва, 2001, В. л. Кизиченко, стр.109—119, 
биография на стр. 138.

�n африка в воспоминаниях ветеранов дипслужбы. Т. 5(12), ISBN5—
201—04926—5, М.2002, В. л. Кизиченко, стр.173—201, биография 
на стр.301.

�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2013.

Киктев Сергей Петрович (1915—1980)
�n Дипломатический словарь в 3-х тт. —  М.: «Наука», 1985—1986.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

и Советского Союза 1898—1991.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД России.

Киселев Евгений Дмитриевич (1908—1963)
�n Книга памяти работников советской дипломатической службы —  

жертв репрессий
�n «Жизнь и смерть дипломата», г. «Известия» № 209, 27 июля 1989 года.
�n Краткие жизнеописания советских дипломатов (помещённых в ме-

мориальном альбоме) под редакцией Деева Г. К. (главный редактор), 
ноябрь 1967 г., стр.46—47.

�n лядов П. Ф. Протокольная Служба Министерства иностранных дел 
Российской Федерации. —  Дипломатический Вестник, 2003, № 2.

�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД России.

Ковалев Андрей Ефимович (1915—1991)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

и Советского Союза 1898—1991.
�n Посольство СССР в Финляндской Республике. Чрезвычайные и Пол-

номочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД России.

Колоколов Борис Леонидович (1924—2013)
�n автор мемуаров «Профессия —  дипломат» (1998—1999), «Чрезвы-

чайный и полномочный. Повесть о дипломате» (2008), соавтор книги 
«а. а. Громыко —  дипломат, политик, ученый» (2000). В 80—90-х годах 
опубликовал серию статей по вопросам внешней политики в журнале 
«Международная жизнь».
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�n МИД России «О кончине Колоколова Б.л».
�n Биография Колоколова Б. л. в Галерее ветеранов.
�n Посольство СССР в Тунисской Республике. Чрезвычайные и Полно-

мочные Послы.

Корнейчук Александр Евдокимович (1905—1972)
�n Сочинения: В 3 т. —  М.: Сов. писатель, 1956.
�n Твори: У 5 т. —  Київ: Рад. письменник, 1966—1968.
�n Собрание сочинений: В 4 т., М.: «Советский писатель», 1976—1977.
�n Зібрання творів: У 5 т. —  Київ: Наук. думка, 1986—1988.
�n Корнейчук, александр Евдокимович. Сайт «Герои страны».
�n Биография.
�n Информация на сайте РаН.

Коробочкин Алексей Петрович (1903—1982)
�n Миссия —  Посольство СССР в Эфиопии. Чрезвычайные и Полномоч-

ные Посланники.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

и Советского Союза 1898—1991.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».

Криулин Глеб Александрович (1923—1988)
�n ЦК КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический спра-

вочник. Сост. Горячев Ю. В. М.: Издательский дом «Парад», 2005.
�n Посольство СССР в КНДР. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Известия ЦК КПСС.

Крюков Михаил Егорович (1914—1994)
�n Посольство СССР в Бурунди. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—1994.
�n Некролог в здании МИД.

Кудашкин Владимир Николаевич (1925—2008)
�n Посольство СССР в Нигере. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в Республике Нигер. Чрезвычайные и Полномоч-

ные Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2008.
�n Некролог в здании МИД.
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Кузнецов Владимир Николаевич (1916—2000)
�n Посольство СССР в Малайзии. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Посольство СССР в Мьянме. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2000.
�n Некролог в здании МИД.

Кузнецов Николай Дмитриевич (1907—1992)
�n Посольство СССР в Норвегии. Полномочные представители.
�n Биография на краеведческом портале «Пензенские хроники».
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992
�n Некролог в здании МИД СССР.

Кузнецов Сергей Александрович (1923—1991)
�n Посольство СССР в Конго (Браззавиль). Чрезвычайные и Полномоч-

ные Послы.
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД.

Кустовский Михаил Акимович (1915—1997)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—1997
�n Некролог в здании МИД.
�n Материалы государственного архива Российской Федерации

Кутаков Леонид Николаевич (1919—2000)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2000.
�n Некролог в здании МИД.

Кучмин Максим Федорович (1915—1972)
�n Посольство СССР в ЦаР. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

и Советского Союза 1898—1991.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в здании МИД СССР.
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Л
Лазарев Яков Аркадьевич (1912—1990)

�n Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Посольство СССР в Верхней Вольте. Чрезвычайные и Полномочные 

Послы.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в МИД СССР.

Лебедев Юрий Владимирович (1923—1996)
�n Посольство СССР в Перу. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Миссия —  Посольство СССР в Уругвае. Чрезвычайные и Полномочные 

Послы.
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—1996.
�n Некролог в МИД России.

Левиков Валерий Зиновьевич (1921—2018)
�n Посольство СССР в Бурунди. Чрезвычайные и Полномочные Послы.
�n Дипломатический словарь: в 3 томах, М.: Наука, 1985—1986.
�n Сообщение МИД России «О кончине В. З. левикова».
�n Журнал «Дипломатический вестник» 1992—2018.

Лощаков Александр Иванович (1910—2010)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 

и Советского Союза 1898—1991.
�n Дипломаты вспоминают. Мир глазами ветеранов дипслужбы. Том 10, 

М., 2002, а. И. лощаков. Стр. 33—40. Биография на стр.160.
�n Хроника назначений в гг. «Правда» и «Известия».
�n Некролог в МИД СССР.

М
Максимов Михаил Алексеевич (1901—1988)

�n Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии 
и Советского Союза 1898—1991.

�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Некролог в МИД СССР.

Мануильский Дмитрий Захарович (1883—1959)
�n В. а. Гусев, В. Ю. Васильев и др., «Политическое руководство Украины. 

1938—1989».
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�n Мануильский, Дмитрий Захарович —  статья из Большой советской 
энциклопедии.

�n Большая биографическая энциклопедия.
�n Справочник по истории Украины.
�n «Краткие жизнеописания советских дипломатов» под редакцией 

Деева Г. К. (главный редактор), Мартынова а. а. и Фомина Г. И. Ноябрь, 
1967 г.

Мартыненко Владимир Никифорович (1923—1988)
�n «Дипломатический словарь» в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986.
�n Д. В. Табачник. Мартиненко Володимир Никифорович, Українсь-
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