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Введение. Алексей Михайлович Богомолов родился 19 декабря 1919 

года в селе Большое Ивановское Раменского района Московской области. 

С ранних лет, наблюдая, как упорно работают его родители, Алексею 

Михайловичу была привита любовь к трудолюбию, что в совокупности с 

пытливым умом, прилежанием, замечательной памятью, выдающейся 

способностью к аналитическому мышлению позволило ему очень сильно 

выделяться среди своих сверстников. Тем не менее, окончив школу с 

отличием, он пошел работать простым слесарем (1937–1938 гг.) на 

Московский автомобильный завод имени Лихачева, на котором, в те 

времена было много ручной незамысловатой работы по обработке 

шестерен и других деталей автомашин. Однако, такая монотонная 

профессиональная деятельность в целом не способствовала развитию и 

самореализации редкого дара, которым обладал Алексей Михайлович, что 

вскоре привело его ряды студентов Белорусской сельскохозяйственной 

академии (г. Горки, Беларусь, в те довоенные годы – Белорусский 

сельскохозяйственный институт). Но, судьба и обстоятельства, 

политические события 1941 года не предоставили Алексею Михайловичу 

выбора, поэтому, окончив только один курс агрономического факультета 

он в числе первых добровольцев пошел с оружием в руках защищать 

родное Отечество. Правда, воевать в первое время не пришлось, так как с 

самого начала службы (июль 1941 по ноябрь 1943 гг.) проходил 

специальную военную подготовку по проведению и совершенствованию 

разведывательной работы (материалы об этом периоде до сих пор 

находятся под грифом «Секретно»). Только в конце ноября 1943 года – по 

июль 1944 года был заброшен в Гродненскую партизанскую бригаду №8, 

где в звании сержанта стал готовить взвод разведчиков, специализируясь и 

постоянно выполняя особые задания по взятию (добыче) пленных – 

«языков». С августа 1944 по май 1945 года А.М. Богомолов служил в 

Красной Армии – на 1-ом Белорусском и 3-ем Украинских фронтах, 

одновременно совмещая должности заместителя командира взвода роты 

автоматчиков и разведки 544-го стрелкового полка 152 стрелковой 

дивизии [1, с 5; 2, с. 178–179; 3, с. 3–76; 4, с. 15–16]. Вот этот период его 

активной и уникальной разведработы будет отображен в представленных 

материалах в последующем.  

Материалы и методы исследований. В качестве материалов 

исследования выступали научные публикации и иные материалы, 
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посвященные А. М. Богомолову; использовались метод историко-

биографического анализа документальных материалов.  

Результаты исследований. Приступив к выполнению 

профессиональных военных обязанностей при подготовке разведроты 

партизан, и начав активные тренировки молодых, слабо обученных 

бойцов, уже в декабре 1943 года Алексей Михайлович Богомолов 

предлагал условно поделить рабочее и другое время суток на девять 

следующих частей, предполагающих спецподготовку подразделения 

разведчиков по захвату «немецкого языка»: ночное время (три части, 

включающие подготовку ко сну, глубокий сон, раннее утро и 

пробуждение); светлое время суток (шесть частей, состоящих из утренних 

процедур, приготовления, принятия пищи, высокой физической 

активности врага, послеобеденного расслабления, занятий хозяйственной 

работой). Тщательное теоретическое изучение потенциальных 

возможностей по захвату «языка» в определенные отмеченные периоды, а 

также – ежедневные изнурительные тренировки, связанные с выполнением 

большого массива специальных физкультурно-спортивных упражнений 

(бег, прыжки, перекладина, гири, борьба, разумно-грамотное оглушение 

превосходящего по физической силе противника, умение связать 

поверженного врага, умение волоком тянуть тяжелого человека, навыки 

выживания, умение находиться по несколько часов в обездвиженном 

состоянии на морозе), все это способствовало тому, что буквально через 

полгода таких тренировок обычные деревенские парни, которых 

Богомолов А. М. набрал в свое подразделение, превратились в 

разведчиков-асов, показывающих стопроцентное выполнение порученного 

задания по взятию «языка». Пример деятельности разведвзвода А. М. 

Богомолова стал широко внедряться в повседневную воинскую практику 

на различных фронтах: Белорусских, Украинских, Прибалтийских. При 

этом, при взятии «языка» самую ответственную работу 

(непосредственного контакта с противником, его обездвиживанию и т.д.) 

поручали самому хорошо-подготовленному разведчику, в своем 

подразделении А. М. Богомолов такую работу выполнял лично. За 

проявленное мужество, героизм, безупречное выполнение заданий 

повышенной сложности Алексей Михайлович Богомолов был удостоен 

высоких правительственных наград [5, с. 1]. В их числе орден Славы 3-й 

степени, орден Отечественной войны 2-й степени и 16-ть медалей, 

включая – медаль «За отвагу», которой он очень гордился. Кроме ратного 

подвига в годы Великой Отечественной войны, А. М. Богомолов в период 

мирной жизни проявил себя как выдающийся ученый-селекционер, 

талантливый производственник, замечательный педагог, подготовивший 

семь кандидатов сельскохозяйственных наук, один из которых (С. И. Гриб, 

Академик НАН РБ) впоследствии стал доктором сельскохозяйственных 

наук, продолжив славный путь учителя в селекции и семеноводстве 
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зерновых культур. До самых последних дней жизни (02.10.2013 г.) Алексей 

Михайлович Богомолов продолжал заниматься воспитательной работой с 

молодежью, неустанно выступая с твердой гражданско-патриотической 

позицией, мотивируя студентов, будущих специалистов 

сельскохозяйственного производства – на достижение в жизни высокого 

профессионального практического результата.  

Заключение. Таким образом, представленные результаты 

исследований жизни и деятельности Алексея Михайловича Богомолова 

показывают, что талантливый человек может быть успешен и в годы 

военных лихолетий и в период мирной послевоенной жизни, достигая 

самореализации личности вне зависимости от складывающих 

обстоятельств и причин.  
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Введение. Данная статья посвящена изучению урбанонимов 

(внутригородских объектов) как особого вида ономастической лексики. 

Лингвистами установлено, что изучение урбанонимов конкретного 


