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В. Г. Бурдинский

ИМЕНА БУРДИНСКИХ НА ПЛОЩАДИ СЛАВЫ  
В ХАБАРОВСКЕ

К 30-летию Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровске был 
построен мемориальный комплекс и зажжён Вечный огонь в память о по-
гибших земляках на фронтах кровопролитной войны, а их имена занесены 
на мраморные стены комплекса. Тогда фамилии не всех погибших и пропав-
ших без вести были известны. Они и сегодня-то не все установлены. Работы 
по их поиску продолжаются, и появляются новые пилоны с именами по-
гибших хабаровчан, ставших известными за последние годы. В крае издано 
пять выпусков «Книги памяти Хабаровского края». А шестой выпуск, в двух 
книгах, посвящён участникам Великой Отечественной войны, дожившим 
до начала нового века. 

Среди тысяч фамилий на стене памяти, скорби и славы занесены Бурдин-
ский А. К., Бурдинский В. И., Бурдинский Г. К., Бурдинский И. Ф., Бурдин-
ский П. Г. Через некоторое время на дополнительном пилоне появились ещё 
две фамилии: Бурдинский И. Г. и Бурдинский С. И. 

Их фронтовой коллективный и индивидуальный подвиг увековечен в па-
мяти истории и в благодарной памяти потомков. Кроме фамилий на стене 
мемориала хочется, чтобы они в нашей памяти оставались живыми людьми, 
такими же, как мы, только лучше и светлее нас. Захотелось узнать о них по-
больше и подробнее.

Поиски мои начались в 1990-е годы, когда были ещё живы некоторые 
современники и родственники людей, ставших легендой. Познакомился с 
Евгением Григорьевичем Бурдинским, 1924 года рождения, проживавшим 
в городе Хабаровске, на Волочаевской улице, в доме № 161. Евгений Григорь-
евич рассказал о том, что все Бурдинские, старожилы Хабаровска, имеют 
общие корни, которые берут начало из села Корсаково Хабаровского района. 

Четверых Бурдинских из пяти, имена которых были первыми занесены 
на стену памяти, Евгений Григорьевич знал лично и состоял с ними в род-
ственных отношениях. Но он считал, что все пятеро были его родственни-
ками. Его ошибка мне открылась позднее. Сегодня с чистой совестью можно 
утверждать, что из семерых Бурдинских, чьи имена увековечены на стене 
мемориального комплекса, Евгений Григорьевич знал пятерых и был в та-
ких же отношениях ещё с одним Бурдинским, чьего имени нет на пилонах 
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мемориала. С одними он вместе рос, учился, работал. С другими, старше его, 
он проживал в одном селе. Его рассказы дали мне начальные знания, кото-
рые со временем дополнялись подробностями из разных источников. И хотя 
они невелики, но кое-что рассказать об этих героях я попробую. 

Бурдинский А. К. — это Андрей Константинович, 1915 года рождения. 
Его отец, Константин Павлович, в 1900 году переехал на постоянное жи-
тельство из казачьего посёлка Корсаковский в Хабаровск. Здесь в 1915 году 
у него родился сын Андрей, детство и юность которого прошла в селе Кор-
саково, у деда и бабушки. С объявлением войны Андрей встал в строй 32-й 
Саратовской Краснознамённой стрелковой дивизии, прославившейся в 
Гражданскую войну и в боях у озера Хасан. В начале октября 1941 года под 
Москвой дивизия заняла оборону на рубеже Авдотьино — Бородино — Ель-
ня — Сокольники — Мордино — Аксаково. На знаменитом Бородинском 
поле дальневосточники приняли первый бой. В жестоких кровопролитных 
боях под Москвой дивизия заслужила звание гвардейской. С 24 мая 1942 
года она стала именоваться 29-й Краснознамённой гвардейской. Ей в этой 
войне предстояли тяжёлые бои по защите и освобождению от блокады Ле-
нинграда, освобождению от фашистов Псковщины и Прибалтики, где за-
вершился её боевой путь. В строю 87-го гвардейского стрелкового полка 
этой дивизии часть фронтовых дорог с боями прошёл командир отделения 
гвардии сержант Бурдинский Андрей Константинович, который пал смер-
тью храбрых 12 июня 1944 года. Похоронен он в братской могиле в селе Без-
дедово Опочецкого района Псковской области. Бывая в пушкинских местах 
на Псковщине, вспомните, что за их освобождение отдал свою жизнь наш 
земляк, дальневосточник Андрей Бурдинский. В память о мужестве и от-
ваге солдат, сержантов и офицеров дивизии, проявленные ими в боях под 
Москвой, 29 октября 1967 года у деревни Акулово Московской области по-
ставлена на постаменте противотанковая пушка [1, с. 55].

Бурдинский В. И. Буква «И» в инициалах написана неверно. На самом 
деле это Виктор Николаевич, 1920 года рождения. Место рождения — село 
Корсаково Хабаровского района Хабаровского края. Окончив ускоренный 
курс Хабаровского пехотного училища, он был направлен в конце 1944 года 
в действующую армию. Младший лейтенант Виктор Николаевич Бурдин-
ский погиб в боях за советскую Родину 29 марта 1945 года [2, с. 57]. Больше 
сведений о Викторе Николаевиче у меня пока не имеется.

Бурдинский Г. К. — это Григорий Константинович. Родился 8 февраля 
1924 года в селе Корсаково. Родители — Бурдинский Константин Иванович 
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и Душечкина Надежда Алексеевна. Отец умер в 1929 году. Мать вторично 
вышла замуж, но в начале 1930-х годов муж был осуждён. После его осво-
бождения семья в 1937 году уехала в Красноярский край, где в селе Яковлев-
ка Советского района организовывался новый леспромхоз. С семьёй уехали 
братья Григорий и Ион. Старший брат Андрей остался в Хабаровске и посту-
пил работать на 179-й военный завод на базе КАФ. В день, когда Григорию ис-
полнилось восемнадцать лет, он добровольцем ушёл на фронт. Сохранилась 
фотография сержанта Бурдинского, присланная родным из Белоруссии в 
1944 году. Последнее письмо мать получила от Григория в феврале, а 18 марта 
1945 года он пропал без вести. Было ему в тот период 20 полных лет [4, с. 57]. 

Бурдинский И. Ф. Здесь Евгений Григорьевич ошибся. Он утверждал, что 
буква «Ф» в инициалах написана неверно. По его мнению, эта запись отно-
сится к Бурдинскому Ивану Павловичу, а на самом деле всё написано пра-
вильно. Эта запись увековечивает память Бурдинского Иннокентия Филип-
повича, родившегося в 1913 году в казачьем посёлке Галкинском Размахнин-
ского станичного округа Забайкальского казачьего войска (ныне село Гал-
кино Шилкинского района Забайкальского края). В 1937 году деревенский 
парень Иннокентий Бурдинский завербовался на строительство тоннеля под 
рекой Амур, а на следующий год перевёз из Забайкалья в Хабаровск жену с 
трёхлетним сыном Юрием. Дочь Рая родилась уже в Хабаровске. Жена посту-
пила на работу в столовую военного санатория, что в местечке Богдановка, 
а Иннокентий Филиппович, выучившийся к тому времени на тракториста, 
трудился на стройке. Наступил 1941 год. Пошли воинские эшелоны на запад. 
С одним из них убыл красноармеец Бурдинский на фронт. О его фронтовой 
судьбе известно, что воевал танкистом, был ранен. Вскоре после Сталинград-
ской битвы танковый экипаж, в котором сержант Бурдинский был механи-
ком-водителем, на Урале получал новую технику. К этому времени относится 
единственная сохранившаяся в семье фотография, которую он прислал жене 
и детям. В июле 1943 года сержант Бурдинский пропал без вести. Конечно, 
это могло случиться и на другом участке фронта, но мне почему-то думается, 
что Иннокентий Филиппович был среди участников Курской битвы, в кото-
рой войска Центрального и Воронежского фронтов семь дней и ночей вели 
тяжёлые оборонительные бои. А 12 июля под Прохоровкой во встречном 
ближнем бою сошлись в смертельной схватке 700 танков и штурмовых ору-
дий двух немецких танковых корпусов и 800 танков и САУ 5-й гвардейской 
танковой армии генерала Ротмистрова. В грандиозном танковом сражении, 
самом крупном в истории Второй мировой войны, длившемся весь день, 
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немецкое наступление было остановлено. Возможно, в эти дни и погиб тан-
ковый экипаж сержанта Бурдинского. Скорее всего, их танк был расстрелян 
в бою и сгорел вместе с экипажем. После боя осталась от машины окалина, а 
от экипажа — горелый пепел. Личности погибших членов экипажа устанав-
ливать было не из чего и некому. В этом сражении гибли не только отдельные 
танковые экипажи. Гибли целые полки и дивизии. Так погибший в танко-
вом сражении сержант Бурдинский оказался без вести пропавшим. Безжа-
лостные статистические данные свидетельствуют, что экипажи 80 процен-
тов всех подбитых на войне танков сгорали. А в таком танковом сражении 
тем более. Нам сейчас и представить трудно, а на войне массовая смерть в 
бою была обычным делом. В 2008 году я познакомился с сыном Иннокен-
тия Филипповича — Юрием Иннокентьевичем, проживавшим тогда в селе 
Осиновая Речка Хабаровского района. Он рассказывал, с какой надеждой и 
терпением его мать до последнего своего часа ждала возвращения мужа с 
фронта. Ведь без вести пропавший — это не погибший. Значит, оставалась 
надежда. С этой надеждой она и отошла в мир иной, всей своей жизнью вос-
питав сына и дочь достойными памяти отца людьми. Через какое-то время 
семья Юрия Иннокентьевича сменила место жительства, и связь с ним обо-
рвалась. Вскоре после нашей встречи он умер, а его вдова переехала в город 
Пятигорск. Об этом мне сообщил 10 мая 2019 года внук Иннокентия Филип-
повича — Олег Мальцев, который из моей журнальной статьи «Бурдинские в 
истории Забайкалья и Дальнего Востока»1 узнал кое-что о фронтовой судьбе 
своего деда и, увеличив опубликованную там его фотографию, 9 мая с доче-
рью принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Малаховом кургане. 
Сообщил Олег и о том, что его мать Бурдинская Галина Иннокентьевна после 
окончания Хабаровского педагогического института получила назначение в 
школу города Алдана Якутской АССР, где вышла замуж и с семьёй переехала 
в город Волгоград. Там они и проживают сегодня. 

Бурдинский П. Г. — Пётр Григорьевич. Рядовой. Родился в 1911 году в селе 
Корсаково. Погиб на фронте 22 августа 1945 года. Такие сведения написаны 
о нём в «Книге Памяти» [7, с. 61]. В дополнение к ним можно добавить, что 
Пётр Григорьевич был старшим из троих сыновей Григория Павловича, ве-
теринара колхоза имени Чапаева, и его жены Анны Григорьевны, которые 
с 1938 года проживали в городе Хабаровске, на улице Тургенева. Младшие 
братья Петра Григорьевича не занесены на стену Памяти. Они вернулись 

1 Бурдинский, В. Г. Бурдинские в Забайкалье и на Дальнем Востоке / В. Г. Бурдинский // 
Культура и наука Дальнего Востока. — 2017. — № 2. — С. 75–81.
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домой живыми, но все годы войны с оружием в руках прошли в солдатском 
строю и внесли свой посильный вклад в дело разгрома врага и достижения 
нашей Победы. Рядом с именами погибших следует вспомнить и их.

Командир отделения гвардии младший сержант Евгений Григорьевич 
Бурдинский, 1924 года рождения, принимал активное участие в боевых дей-
ствиях в составе 81-го гвардейского стрелкового полка с 1942 по 1945 год. 
Демобилизовавшись из армии, вернулся в Хабаровск. Умер в 2009 году.

Командир отделения сержант Ким Григорьевич Бурдинский, 1919 года 
рождения, с 1942 года охранял дальневосточные рубежи, а в период с ав-
густа по сентябрь 1945 года в составе 125-го стрелкового полка 25-й обще- 
войсковой армии принимал участие в войне с империалистической Япони-
ей. Последние годы жизни проживал в Хабаровске, на улице Малиновского.

Бурдинский И. Г. Буква «Г» в инициалах написана неверно. В «Книге па-
мяти Хабаровского края» написано: «Бурдинский Иван Павлович, родился 
в 1904 году. Пропал без вести в мае 1944 года» [5, с. 61]. Иван Павлович был 
внуком Николая Григорьевича Бурдинского, который в числе первых 18 се-
мей забайкальских казаков основывал в 1858 году нынешнее село Корсако-
во-1 Хабаровского района.

Бурдинский С. И. — Сергей Иннокентьевич, сержант. Пропал без вести в 
июне 1943 года [9, с. 253]. 

В 1980 году в городе Бикине был построен мемориал, посвящённый па-
мяти земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Там 
среди пропавших без вести была в граните высечена фамилия Бурдинско-
го С. И. Но прошло время, были проведены реставрационные работы, в ре-
зультате которых в фамилии изменилась одна буква, и появилась другая фа-
милия. Похожая, но другая — Бурданский. Так она и выбита на памятнике.

История появления Бурдинских в Бикине началась в 1859 году, когда 
были основаны станицы Видная и Козловская. Среди первых поселенцев 
станицы Видной оказался казак Зиновий Акимович Бурдинский, 1822 года 
рождения, приплывший в 1859 году с семьёй на Уссури из Забайкальской 
области. Старшая его дочь Агриппина вышла замуж за жившего в стани-
це Козловской купца Сергея Богданова, который построил для любимой 
жены особняк в Хабаровске (ныне в нём располагается краевая прокурату-
ра) и заимку в местечке Богдановка, недалеко от железнодорожного моста 
через Амур. Ещё недавно в нём располагался детский санаторий. Остальные 
дети и внуки Зиновия Акимовича со временем переселились в Козловскую, 
где жили, трудились, растили детей, пока не подошла пора раскулачивания 
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и объединения деревенских жителей в колхозы. Чем всё это закончилось, 
хорошо всем известно. Колхозы развалились. Колхозники перебрались кто 
куда. Деревни вымерли. Эксперимент строительства коммунизма прова-
лился. Но в начале 1930-х годов село Козловское Бикинского района было 
основным местом жительства нескольких семей Бурдинских. Мне о них из-
вестно мало. Читая первый том «Книги Памяти Амурской области», среди 
не вернувшихся с войны амурчан встретил имена рядового Бурдинского 
Владимира Андреевича, призванного Зейским РВК и погибшего в апреле 
1943 года (№ 3111, [3]), сержанта Бурдинского Семёна Фёдоровича, призван-
ного Зейским РВК, погибшего 18 августа 1944 года, похороненного в селе 
Берзе, Литва (№ 3115, [8]), Бурдинского Максима Дмитриевича, призванного 
Магдагачинским РВК, пропавшего без вести (№ 3113, [6]).

Выскажу предположение, что поселились эти Бурдинские в Зейском и 
Магдагачинском районах в порядке кулацкого расселения в начале 1930-х 
годов из села Козловского Приморского края. Может быть, кто-то из села 
Козловского перебрался в город Бикин. И в настоящее время их потомки 
проживают там…
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