
Абрамчук 

Николай 

Иванович, 
командир эскадрильи 

894-го истребительного 

авиационного полка 101-

й истребительной 

авиационной дивизии 

ПВО территории страны, 

капитан. Родился 20 

ноября 1912 года в селе 

Романовна Гродненской 

области в семье 

крестьянина. Русский. 

Член ВКП(б)/КПСС с 1938 

года. После окончания школы работал на 

судоремонтном заводе имени Карла Маркса в 

Астрахани. Окончил школу ФЗУ, учился на рабфаке 

института инженеров водного транспорта. 

В 1932 году призван в ряды Красной Армии. По 

путевке ЦК ВЛКСМ в 1933 году был направлен в 

Энгельсскую военно-авиационную школу. В 1936 году 

получил назначение на Дальний Восток, служил в 

Приморье. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 

года. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, 1-м 

Украинском фронтах. Совершал вылеты на штурмовку 

живой силы и техники противника, обеспечивал 

прикрытие и сопровождение своих самолётов-

бомбардировщиков и штурмовиков. 

1 августа 1942 года капитан Н.И. Абрамчук 

охранял Сталинградскую железнодорожную станцию и 

при отражении атаки группы самолётов противника 

сбил лично два самолета Ю-88. Один из членов 

экипажей был взят в плен. 

Капитан Н.И. Абрамчук к июню 1943 года 

совершил 239 успешных боевых вылетов. Лично сбил 11 

самолётов врага. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 9 октября 1943 года за 

мужество и героизм, проявленные в 

воздушных боях с немецко-фашистскими 

захватчиками капитану Николаю 

Ивановичу Абрамчуку присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» 

(№ 1239). 

После окончания Великой Отечественной войны 

служил в реактивной авиации. С 1954 года 

подполковник Н.И. Абрамчук — в запасе. Жил в Киеве. 

Скончался 1 февраля 1974 года. Похоронен в Киеве на 

Лукьяновском военном кладбище. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. 

 

  

 

  



Григорович 

Михаил 

Фролович, командир 

23-го стрелкового корпуса 

(60-я армия, 1-й 

Украинский фронт), 

генерал-майор. Родился 19 

ноября 1897 года в деревне 

Малые Коваличи ныне 

Гродненского района 

Гродненской области 

Белоруссии в семье 

рабочего. Белорус. Окончил 

неполную среднюю школу. 

Член ВКП(б) с 1920 года. 

В мае 1916 года мобилизован в Русскую 

императорскую армию. В том же году окончил учебную 

команду. Участвовал в боях 1-й мировой войны, был 

командиром отделения, младшим унтер-офицером. 

В октябре 1917 года вступил в Красную Гвардию. 

В составе красногвардейского отряда участвовал в 

подавлении антисоветского мятежа Донского казачества 

во главе с атаманом Калединым в районе Батайска. 

В августе 1939 года назначен командиром 58-го 

стрелкового корпуса в составе Сибирского, затем 

Средне-Азиатского военных округов. Комбриг 

(4.11.1939). В этой должности встретил начало Великой 

Отечественной войны. В августе 1941 года корпус был 

переброшен на территорию Ирана, где прикрывал 

государственную границу СССР с Ираном. В начале 

июня 1943 года генерал-майор Григорович был 

направлен на учебу в Высшую военную академию им. 

Ворошилова. По окончании ускоренного курса с декабря 

1943 года находился в распоряжении маршала Жукова, 

участвовал в разработке операции по штурму и 

освобождению горда Тернополь. 5 апреля 1944 года 

генерал-майор Григорович принял командование 23-м 

стрелковым корпусом 60-й армии 1-го Украинского 

фронта. Летом 1944 года корпус участвовал в Львовско-

Сандомирской наступательной операции и 

освобождении города Львов. 

За умелое руководство командующий 60-армией 

генерал-полковник Курочкин представил командира 

корпуса к награждению орденом Суворова 2-й степени. 

Пока по инстанциям ходили наградные документы, бои 

продолжались. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 28 апреля 1945 года за 

мужество, отвагу и героизм, проявленные в 

борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в ходе Львовско-

Сандомирской операции, генерал-майору 

Григоровичу Михаилу Фроловичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3755). 

Генерал-майор (4.06.1940). Награждён двумя орденами 

Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом 

Суворова 2-й степени, медалями. 



Жданов Павел 

Ильич, командир 310-го 

стрелкового полка 8-й 

стрелковой дивизии (15-й 

стрелковый корпус, 13-я 

армия, Центральный фронт), 

подполковник. Родился 3 (16) 

января 1903 года в городе 

Слоним Гродненской губернии, 

ныне Гродненской области 

(Белоруссия) в семье рабочего. 

Белорус. Окончил рабфак, 

находился на комсомольской работе. 

В 1925-1938 годах служил в Красной Армии. В 

1930 году окончил Объединённую Белорусскую 

военную школу имени ЦИК Белорусской ССР, в 1935 

году – курсы при Военной академии имени М.В.Фрунзе. 

В июне 1941 года вновь был призван в Красную 

Армию. Участник Великой Отечественной войны с 

июня 1941 по октябрь 1942 года и с марта 1943 года. В 

1942 году окончил курсы «Выстрел». Воевал на 

Западном, Брянском, Центральном и 1-м Украинском 

фронтах. Участник Курской битвы. Член ВКП(б)/КПСС 

с 1942 года. 29 июля 1943 года был ранен. 

310-й стрелковый полк 8-й стрелковой дивизии 

(15-й стрелковый корпус, 13-я армия, Центральный 

фронт) под командованием подполковника П.И.Жданова 

за время наступательных боев с 23 июля по 27 сентября 

1943 года прошёл с боями свыше 300 километров. 

Противнику был нанесен значительный урон в живой 

силе и технике: истреблено и захвачено в плен около 

1500 немцев, уничтожено и захвачено 15 танков, 5 

орудий, 58 пулеметов, много другого вооружения и 

боеприпасов.  

В военной кутерьме сражений подполковник 

П.И.Жданов короткое время с 13 октября 1943 года 

числился пропавшим без вести. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

16 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм, подполковнику Жданову Павлу 

Ильичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

После войны подполковник П.И.Жданов был 

уволен в запас. До 1957 года находился на 

хозяйственной работе. Жил в посёлке городского типа 

Зельва Гродненской области (Белоруссия). 

Умер 30 августа 1986 года. Похоронен на 

кладбище посёлка Зельва. 

Награждён орденами Ленина 

(16.10.1943),  Красного Знамени 

(13.07.1943), Суворова 3-й степени 

(16.09.1943), Отечественной войны 1-й степени 

(11.03.1985), Красной Звезды (29.06.1943), медалями. 

В посёлке Зельва на доме, в котором жил Герой, 

установлена мемориальная доска. Его именем названы 

улицы в городах Жодино Минской области и Слоним 

Гродненской области. 



Мультан Николай 

Николаевич, командир 

69-го стрелкового корпуса 49-й 

армии 2-го Белорусского 

фронта, генерал-майор. 

Родился 24 ноября 1900 

года в деревне Некрасовщина 

ныне Слонимского района 

Гродненской области 

Белоруссии в семье рабочего. 

Русский. Окончил 4 класса 

реального училища и 2 класса железнодорожного 

училища в городе Барановичи. Работал на 

железнодорожной станции Батюшково (ныне 

Гагаринский район Смоленской области). 

На фронтах Великой Отечественной войны с 

сентября 1941 года, когда переброшенный на фронт 

полк вступил в бой в составе 24-й армии Резервного 

фронта.. 

В декабре 1941 года назначен начальником штаба 

133-й стрелковой дивизии в 49-й армии Западного 

фронта, участвовал в наступательном этапе битвы за 

Москву, в Ржевско-Вяземской операции 1942 года на 

Юхновском направлении. С июля 1942 года — 

командир 42-й стрелковой дивизии. С ноября 1943 года 

— командир 69-го стрелкового корпуса в 33-й и 49-й 

армиях на Белорусском и 2-м Белорусском фронтах. 

Особенно успешно проявил себя на этом посту в 

Белорусской и Восточно-Прусской наступательных 

операциях. 

Командир 69-го стрелкового корпуса (49-я армия, 

2-й Белорусский фронт) генерал-майор Мультан Н.Н. 

умело организовал и осуществил 26 июня 1944 года 

форсирование реки Днепр в районе деревни Добрейка 

Шкловского района Могилёвской области Белоруссии. 

Воины корпуса участвовали в освобождении города 

Могилёва. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 21 июля 1944 года за 

умелое командование стрелковым 

корпусом, образцовое выполнение боевых 

заданий командования и проявленные при 

этом геройство и мужество генерал-майору 

Мультану Николаю Николаевичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3867).  

С июня 1956 года — заместитель Главного 

военного советника — старший советник по обучению 

войск заместителя Министра национальной обороны 

Германской Демократической Республики. 

Генерал-лейтенант (8.08.1955). Награждён 2-мя 

орденами Ленина (21.07.44; 21.02.45), 4-мя орденами 

Красного Знамени (30.01.43; 18.08.43; 03.11.44; 

20.06.49), 2-мя орденами Суворова 2-й степени 

(10.04.45; 29.06.45), орденом Красной Звезды (28.10.67), 

медалями. 

Именем Героя названа улица в городе Березино 

Минской области Республики Беларусь. 



Омельянович 

Владимир 

Александрович, сапёр 

200-го отдельного сапёрного 

батальона 192-й стрелковой 

дивизии 39-й армии 3-го 

Белорусского фронта, ефрейтор. 

Родился 1 июля 1924 года в 

деревне Подкосовье 

Новогрудского района 

Гродненской области в 

крестьянской семье. Белорус. Окончил 4 класса. Работал 

в сельском хозяйстве. 

В Красной Армии с июля 1944 года. В боях 

Великой Отечественной войны с октября 1944 года на 3-

м Белорусском фронте. Особо отличился в боях на 

территории Восточной Пруссии. 

Сапёр 200-го отдельного сапёрного батальона (192-

я стрелковая дивизия, 39-я армия, 3-й Белорусский 

фронт) красноармеец Владимир Омельянович в бою 

близ населённого пункта Вильтаутен, расположенного в 

четырёх километрах северо-восточнее посёлка 

Пилькаллен — ныне Добровольска Калининградской 

области, 28 декабря 1944 года и 10 января 1945 года в 

составе группы под пулемётно-миномётным огнем 

сделал три прохода в своих минных полях и в 

проволочных заграждениях противника. Приказом по 

192-й стрелковой дивизии от 25 января 1945 года за 

мужество и отвагу проявленные в боях красноармеец 

Омельянович Владимир Александрович награждён 

орденом Славы 3-й степени (№ 184393). 

За мужество и храбрость, проявленные в 

февральских боях 1945 года, красноармеец Омельянович 

Владимир Александрович 27 февраля 1945 года 

повторно награждён орденом Славы 3 степени. 

26 марта 1945 года сапёр 200-го отдельного 

сапёрного батальона (192-я стрелковая дивизия, 39-я 

армия, 3-й Белорусский фронт) ефрейтор Владимир 

Омельянович у населённых пунктов Варген, 

Катценблик, Тренк, расположенных в шести – восьми 

километрах северо-западнее столицы Восточной 

Пруссии города Кенигсберга, ныне Калининграда, 

участвовал в инженерной разведке; сделал проход в 

проволочном заграждении для общевойсковой разведки. 

2-5 апреля 1945 года под вражеским огнём сделал 

проход в минном поле противника. 

Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 декабря 1967 года за 

образцовое выполнение заданий 

командования в боях с немецко-

фашистскими захватчиками старшина запаса 

Омельянович Владимир Александрович 

перенаграждён орденом Славы 1-й степени (№ 2919), 

став полным кавалером ордена Славы. 

Награждён орденами Отечественной войны 1-й 

степени, Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями. В 1975 

году удостоен почётного звания «Заслуженный 

работник сельского хозяйства Белорусской ССР».  



Царюк Владимир 

Зенонович, один из 

руководителей партизанского 

движения на временно 

оккупированной территории 

Белорусской ССР 

(партизанский псевдоним 

«дядя Володя»). 

Родился 20 декабря 1899 

года в деревне Большое Обрино 

ныне Кореличского района 

Гродненской области Белоруссии 

в крестьянской семье. Белорус. 

В начале Великой Отечественной войны Царюк — 

член Северо-Западной оперативной группы ЦК КП(б) 

Белоруссии на Калининском фронте. Руководил связью 

белорусских партизан с «Большой землей» через 

«Суражские ворота» — разрыв в линии фронта на 

протяжении нескольких месяцев зимой 1941-1942 года. 

В марте 1943 года направлен на оккупированную 

территорию Барановичской области Белорусской ССР, 

помощник уполномоченного Центрального Комитета 

Коммунистической партии (большевиков) Белоруссии и 

Белорусского штаба партизанского движения по 

Барановичской области. В том же году стал членом 

Барановичского подпольного обкома партии, первым 

секретарём Столбцовского подпольного районного 

комитета партии, командир партизанского соединения 

Столбцовской зоны (свыше 2500 бойцов). 

Летом 1943 года во время проведения фашистами 

операции «Герман» (блокада Налибокской пущи 50-

тысячной карательной экспедицией) река Неман стала 

рубежом, на котором партизаны «дяди Володи» вели 

ожесточенные бои, не допуская форсирования реки 

врагом. За период его командование партизаны 

уничтожили 555 эшелонов и 325 автомашин врага, 

нанесли большой урон в живой силе. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

15 августа 1944 года за умелое командование 

партизанским соединением образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистским захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм Царюку Владимиру 

Зеноновичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Жил в городе Столбцы Минской области 

Белорусской ССР. Скончался 27 января 1957 года. 

Похоронен в городе Барановичи Брестской области 

Белоруссии. 

Награждён орденом Ленина, 

орденами Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалями. 

На родине Героя создан 

мемориальный музей. Его именем названы 

колхоз в Кореличском районе, улицы в 

городах Барановичи, Столбцы и в посёлке 

городского типа Кореличи. В деревне Еремичи 

Кореличского района установлен бюст Героя. 

 


