




25 мая 1942 г. Чаинским
райвоенкоматом был призван в 
армию.

С июля 1942 г. участвовал в 
боях Великой Отечественной 
войны на Воронежском и 1-м 
Украинском фронтах. Был 6 раз 
ранен. Командир пулеметного 
расчета 1144-го стрелкового 
полка 340-й дивизии сержант А. 
Ф. Мусохранов отличился при 
форсировании рек Днепр и 
Ирпень. 13 ноября 1943 г. ему 
присвоено звание Героя 
Советского Союза. Был 
награжден орденом Славы III 
степени и медалями.



Александр Филиппович Мусохранов
родился 27 января 1921 г. в селе Шабанове 

Ленинск-Кузнецкого района 
Кемеровской области в семье крестьян 
(отец – Филипп Николаевич (1895-1956), 
мать – Таисия Степановна (1894-1973)). 

Дед Александра Филипповича Николай 
Кузьмич Мусохранов был священником. 

У Александра Филипповича было два 
брата – Петр (1923-1960) и Константин 

(1926-1973). В хозяйстве отцу А.Ф. 
Мусохранова помогали два наемных 

работника, которых ему в начале 1920-х 
годов разрешили держать, как инвалиду 

I-ой мировой войны. Именно 
«эксплуатация чужой наемной силы» и 
была причиной раскулачивания семьи 

колхозника Ф.Н. Мусохранова. 12 декабря 
1931 г. семья Мусохрановых была 

осуждена и выслана из родного села на 
спецпоселение в Чаинский район 

Новосибирской области (н. Томской 
области).



Вначале они жили в с. Подгорном, позже переехали 
в село Коломинские Гривы того же района. Через 
некоторые время их вновь приняли в колхоз. 
Александр начал учиться в школе. Учеба ему давалась 
легко. За один год ему удалось окончить два класса и 
перейти в третий . Еще в школе выработался его 
каллиграфический почерк. Как говорят близкие, все 
мужчины из семьи Мусохрановых обладали красивым 
почерком. В 1937 г. Александр Филиппович успешно 
окончил сельскую семилетнюю школу при Тоинском
детском доме и уехал в Томск. Сдав вступительные 
экзамены на «хорошо» и «отлично», он поступил в 
Томский зооветеринарный техникум. Однако, 
доучившись только до 20 октября, в том же году 
Александр в числе 15 детей переселенцев был снят со 
стипендии . Из-за отсутствия финансовых средств он 
был вынужден уйти из техникума. Некоторое время 
он работал на золотых приисках, подсобным рабочим 
на электростанции, тем самым, зарабатывая себе на 
жизнь.





Продолжить образование 
Александру Филипповичу удалось 

только в следующем году. Он 
поступил в Томский библиотечный 

техникум. А.Ф. Мусохранов был 
одним из 122 студентов, 

зачисленных в 1938 г. в техникум. В 
своей автобиографии он пишет, что 

учился хорошо, имел все, как 
выражались в то время, 

«оборонные значки», был 
инструктором по 

противовоздушной и 
противохимической обороне 
(ПХВО), отличником военной 

подготовки. Впоследствии знания и 
навыки, полученные в 

библиотечном техникуме, 
пригодилось Александру 
Филипповичу на фронте 



Судя по документам конца 1930-х гг., в Томском библиотечном 
техникуме царил дух подозрительности, борьбы с троцкистами и 
вредителями. Условия жизни студентов были ужасны. В 
общежитии было холодно, не хватало мебели, нередки были 
случаи воровства, злостного хулиганства. Одно время студенты 
техникума были переведены для проживания из 
неотапливаемого общежития в учебный корпус по ул. К. Маркса, 
20.

Следует отметить, что во время учебы А.Ф. Мусохранова в 
техникуме, в нем завучем и заведующей библиотекой техникума 
была Мария Леонтьевна Халфина, в будущем одна из самых 
известных томских писательниц. Также в 1939-1941 гг. в Томском 
библиотечном техникуме работали известные деятели 
библиотечного дела в Сибири, сотрудники НБ ТГУ Д.П. Маслов и 
М.Р. Филимонов, оба участники Великой Отечественной войны .



Здесь, в техникуме, учась на последнем курсе, Александр 
Филиппович познакомился с девушкой-первокурсницей, со своей 
будущей супругой, Екатериной Перфирьевной Шемякиной.

В начале июня 1941 г. А.Ф. Мусохранов окончил Томский 
библиотечный техникум и получил направление на работу в 
Чаинский район Нарымского округа Новосибирской области (н. 
Чаинский район Томской области), в село Подгорное, на должность 
заведующего районной библиотекой. Вместе с ним из Томска уехала 
и Екатерина Перфирьевна. В июле 1941 г. они поженились.

На новом месте работы А.Ф. Мусохранов с увлечением приступил 
к работе. В своих воспоминаниях друг Александра Филипповича 
А.Ф. Мягких проникновенно рассказал о чаинском периоде жизни 
А.Ф. Мусохранова, о его трепетном отношении к книге, 
внимательном отношении к читателям: «Хозяин библиотеки не 
просто «выдавал» литературу, а священнодействовал. Он любил 
непременно подержать книгу в своих руках, любовно полистать ее, 
сказать что-нибудь хорошее, сердечное».



Начавшаяся 22 июня 1941 г. ВОЙНА 

перечеркнула все, чем жили, о чем 

мечтали советские люди. В своих 

воспоминаниях А.Ф. Мусохранов так 

писал об этом суровом времени: «Уходят 

на фронт ребята, меня еще не берут –

возраст мал, а я выдаю ребятишкам 

книги, выступаю перед взрослыми с 

докладами и политинформациями» . 

Призыв в армию Александра 

Филипповича, как и многих жителей 

Нарымского округа, откладывался из-за 

того, что он был из числа 

спецпоселенцев. Только в середине 1942 

г. вышло постановление о призыве на 

воинскую службу этой категории 

граждан. 25 мая 1942 г. Чаинским

райвоенкоматом А.Ф. Мусохранов был 

призван в ряды Красной Армии. 



Перед отправкой на фронт 
Александр Филиппович был принят 
в ряды ВЛКСМ. Пароход «Смелый» 

27 мая 1942 г. увез Александра 
Филипповича и других 

подгорнинцев из родного села на 
защиту Родины. Одним из мест 

временной остановки в пути был 
город Колпашево. Так ненадолго 

Александр Филиппович Мусохранов
впервые оказался в том городе, где 
впоследствии проработает более 20 

лет. 



Военную подготовку А.Ф. Мусохранов проходил в г. Боготоле 

Красноярского края, получив военную специальность 

истребителя танков. В составе маршевой роты он прибыл на 

Воронежский фронт в 1047-й стрелковый полк 284-й дивизии 

(после Сталинградской битвы – 79-я гвардейская дивизия). 

Боевое крещение молодой боец получил под городом 

Воронежем 25 июля 1942 г. Через несколько дней после своего 

первого боя Александр Филиппович был в первый раз ранен. За 

время войны у него было 6 ранений. 

После госпиталя и учебы в 8-м армейском запасном полку

38-й армии, где получил звание сержанта и военную 

специальность станкового пулеметчика, А.Ф. Мусохранов

участвовал в боях по освобождению Сумской и Киевской 

областей на Украине. 



В составе 1144-го полка 340-й Сумской стрелковой дивизии 48-

й армии 1-го Украинского фронта пулеметный расчет под 

командованием А.Ф. Мусохранова в конце сентября 1943 г. 

вышел к Днепру – реке личного подвига Александра 

Филипповича Мусохранова. «Река героев», – так нередко 

называют реку Днепр. За форсирование этой водной преграды 

осенью 1943 года 2569 человек были удостоены высокого звания 

Героя Советского Союза . Среди них было 12 томичей и 30 

кузбассовцев.



Вот как подвиг А.Ф. Мусохранова описан в его 
наградном листе от 13 октября 1943 г.: «Форсировав 
р. Днепр, тов. Мусохранов первым переправил 
свой пулеметный расчет, закрепился на правом 
берегу и вел губительный огонь по противнику, 
отражая его ожесточенные контратаки, чем 
обеспечивал переправу войск и вооружения. В 
боях за овладение дорогой Лютеж – Демидово 
преградил путь подброске подкрепления и 
вооружения противником. Было подбито: 
автомашина, две повозки с боеприпасами и 
уничтожено до 20 немцев. При форсировании р. 
Ирпень т. Мусохранов быстро переправил свой 
пулемет через реку и, выйдя на шоссейную дорогу 
Демидово – Синяки, отрезал путь подхода к 
Демидовской группировке и уничтожил 1 
легковую и 2 грузовых автомашины. Тов. 
Мусохранов достоин звания Героя Советского 
Союза одновременно с вручением ордена Ленина 
и медали Золотая Звезда».



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 
ноября 1943 г. сержанту Александру Филипповичу 
Мусохранову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 



День Победы 9 мая 1945 г. А.Ф. 
Мусохранов встретил в госпитале 

г. Саратова. Потом для 
продолжения лечения он был 

переведен в Москву. Девять 
операций пришлось провести 
хирургам, чтобы спасти жизнь 
Александра Филипповича. Ему 
было перелито более 3 литров 

донорской крови. В общей 
сложности в госпиталях он 

провел 19 месяцев. 



В 1953 г. А.Ф. Мусохранов заведовал 
городской библиотекой  № 3, которую он 
организовал, и где долгие годы работала 

его супруга  Екатерина Перфирьевна. 
Прекрасно владея словом, он очень часто 

выступал перед колпашевцами и 
жителями района с рассказами о войне, 

народном подвиге, делился своими 
воспоминаниями. Участвовал во всех 

военно - патриотических мероприятиях, 
проводившихся в городе, в открытии 

памятников борцам за Советскую власть в 
1968 г. и «Воину-освободителю» в 1969 г. 



Участвовал во всех военно -
патриотических мероприятиях, 

проводившихся в  городе, в открытии 
памятников борцам за Советскую  

власть в 1968 г. и «Воину-
освободителю» в 1969 г.



Люди, знавшие Александра 

Филипповича, всегда 

относились к нему с теплотой 

и любовью. В  архивах и музеях 

хранятся многочисленные  

поздравительные открытки и 

телеграммы, посылавшиеся 

Александру Филипповичу 

органами  власти, партийными 

и комсомольскими  

организациями, учебными 

заведениями и частными  

лицами.





22 декабря 2002 г. в 

г. Снежинске Челябинской 
области Александр 

Филиппович Мусохранов
скончался. В последний 
путь его провожал весь 
город, чьим почетным 

гражданином он являлся.



Чтят память Александра Филипповича 
Мусохранова и на его родине, в 

Западной Сибири. В г. Ленинске-
Кузнецком Кемеровской области его 

именем названа улица; в селе 
Коломинские Гривы Чаинского района 
Томской области именем Мусохранова 

названа улица и пионерская 
организация школы носила его имя. В 

городе Колпашево, где А.Ф. Мусохранов
прожил без малого 20 лет, ему был 

установлен памятник. Бюст 

А.Ф. Мусохранова был установлен 

в мае 1995 г. в Аллее Героев перед Вечным 
огнем вместе с бюстами других 

колпашевцев, Героев Советского Союза и 
полных кавалеров Ордена Славы.


