
11 мая в школе для кадет 7 «Б» класса ВМФ (классный руководитель С.С. 

Турецкова) прошел Урок памяти о нашем земляке Герое Советского Союза А.М. 

Кижеватове. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года за 

выполнение боевых заданий командования на фронтах борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны и проявленные 

при этом отвагу и героизм лейтенанту Кижеватову Андрею Митрофановичу 

присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Он стал вторым после 

П.М. Гаврилова защитником Брестской крепости, получившим высокое звание. И 

последним. 

Андрей Митрофанович Кижеватов родился 18 

августа 1907 года в селе Селикса в семье крестьянина-

бедняка. По национальности - мордвин. Семья 

Кижеватовых была многодетной: Андрей - старший сын, 

у него  еще два брата и сестра. Только в 1917 году, в 

возрасте 10 лет, Андрей пошел учиться в школу. До 

революции в селе была церковно-приходская школа, но 

большинство детей не могли ее посещать из-за 

отсутствия обуви и одежды.  

В 1921 году Андрей Митрофанович закончил 

начальную школу, но дальше продолжить образование он 

не смог, так как в этом году трагически погиб его отец. А 

случилось это так: лето, по воспоминаниям старожилов, 

выдалось засушливым, крестьяне собрали очень скудный 



урожай, его хватило лишь до середины зимы. Тогда Митрофан Павлович решается 

продать кормилицу семьи – корову. Зимой, возвращаясь из Пензы, в районе 

Ахунского переезда их подстерегли бандиты, ударом топора они раз мозжили 

голову  отцу. Андрей позже вспоминал: «Или инстинкт самосохранения мною 

двигал или стремление спасти отца, но я рванул лошадь и погонял ее до тех пор, 

пока она, взмыленная, не остановилась около дома, он было уже поздно – отец был 

мертв. Думать о дальнейшем образовании было нельзя, нужно было помогать 

матери воспитывать младших братьев и сестру». И Андрей был вынужден идти 

работать, так как в селе не было никакого предприятия, он трудился на местных 

зажиточных крестьян до 1927 года. В этом году открыли госхоз по заготовке леса, 

рабочим которого стал и Андрей Митрофанович. 

 В 1929 году его призвали в ряды Красной армии. Тогда он был уже 

семейным человеком. Его женой стала местная девушка - Екатерина Ивановна 

Милованова. В 1928 году у него родилась дочь Нюрочка, а 1932 году – сын Ваня. 

                                                                                  

Работа в лесу до армии Андрею Митрофановичу очень пригодилась, он стал 

мудрым и дисциплинированным военным. Мог хорошо ориентироваться  в лесу, 

различать следы животных. Командование заметило этого способного юношу и 

предложило стать ему кадровым военным. Окончив школу младшего начсостава 7-

го отдельного артиллерийского дивизиона, в 1930 году Андрей стал командиром 

орудия в отдельном конном дивизионе Белорусского пограничного округа. 

 С ноября 1932 года находился на сверхсрочной службе. Он проходил 

службу на Куковицкой заставе Тимковичского погранотряда, дослужившись к маю 

1938 года до должности помощника начальника пограничной заставы. В 1939 году 

Кижеватову было присвоено звание «младший лейтенант», а в сентябре того же 

года он был назначен исполняющим обязанности начальника пограничной заставы 

в Бресте. Пока Андрей Митрофанович был на службе, его семью пытались 

раскулачить. Об этом нам свидетельствуют найденные документы. Тогда Андрей 

приезжает и забирает свою семью с собой.  

17 июля 1940 года Андрей Митрофанович назначен начальником 9-й 

погранзаставы 17-го Брестского погранотряда, располагавшегося в Брестской 

крепости. 25 февраля 1941 года ему присвоено звание «лейтенант».   

В этом же году у него родилась дочь Галочка. Тогда Андрей Митрофанович 

пишет письмо своей матери Анастасии Ивановне с просьбой приехать и помогать 

воспитывать детей, так как он находился все время на службе, а Екатерина 

Ивановна Милованова работала гарнизонной прачкой. 

Начальник 9-й погранзаставы лейтенант Кижеватов с первых дней войны 

возглавил пограничников, находившихся в крепости. 

 22 июня 1941 года Андрей Митрофанович организовал оборону одного 

из участков Брестской крепости. В ночь на 23 июня, после объявления 

ультиматума немецким командованием, Кижеватов под прикрытием небольшого 

заслона, оставленного на руинах заставы, переводит своих бойцов, женщин и детей 

в подвальное помещение. 



"Командир необычайно твердого и решительного характера и отчаянно 

смелый человек, Кижеватов к тому же отличался исключительной 

добросовестностью и исполнительностью по службе. Начальник отряда майор 

Кузнецов не раз говорил, что он «особенно спокоен за тот участок границы, 

который охраняет «кижеватовская» девятая застава", — свидетельствует писатель 

Сергей Смирнов, автор книги "Брестская крепость". 

Вместе с Кижеватовым в крепости находилась его семья — мать, жена и трое 

детей. Как и многие командиры, Кижеватов жил с семьей при комендатуре. Когда 

начался обстрел, здание комендатуры загорелось и обрушилось, похоронив под 

своими стенами немало женщин и детей красных командиров. Однако Кижеватовы 

уцелели. Когда мать и жена с детьми вместе с другими оставшимися в живых 

гражданскими покинули опасное место, бойцы лейтенанта Кижеватова заняли 

 разрушенное здание заставы. Оставшиеся в живых бойцы помнят слова своего 

командира: "Здесь моя застава, и я ее командир. Отсюда я никуда не уйду". 

Смирнов на страницах своей уникальной книги пишет: "Весь первый день 

пограничники держались в развалинах своей заставы и штыковыми ударами 

отбрасывали автоматчиков, рвущихся в центр крепости через Тереспольские 

ворота. Ночью с остатками своего отряда, а также с женщинами и детьми 

Кижеватов перешел в соседнее здание 333-го полка. С тех пор он стал ближайшим 

помощником старшего лейтенанта Потапова, руководившего обороной на этом 

участке. Его всегда видели в самых опасных решающих местах, в первых рядах 

атакующих бойцов, во главе своих пограничников. Несколько раз раненный, в 

грязных повязках с проступавшей кровью, он все же не выходил из строя и 

неутомимо подбадривал людей". Дочь лейтенанта, 14-летняя Нюра Кижеватова, 

тоже была в рядах сражающихся. 

Обратимся еще раз к книге Смирнова: "Когда на участке 333-го стрелкового 

полка положение стало совершенно безнадежным, в подвал к женщинам пришел 

начальник девятой погранзаставы лейтенант Кижеватов. Покрытый пылью и 

копотью, до предела измученный, весь в окровавленных повязках, пограничник 

тем не менее старался говорить с ними бодро и даже шутливо. "Ну, женщины, — 

сказал Кижеватов, — побыли вы тут с нами, и хватит. Пора расставаться. 

Приказываю: берите детей, берите белый флаг и идите сдаваться в плен. В плену 

хоть кто-нибудь из вас уцелеет, детей сбережете, а здесь всех ждет верная гибель". 

Но женщинам, как и их мужьям, плен был ненавистен, и они заявили, что 

никуда не уйдут и останутся в крепости до конца. Некоторые даже говорили, что 

лучше бы Кижеватов велел бойцам перестрелять их вместе с детьми, чем 

отправлять в плен на муки, где смерть неминуема. Однако лейтенант был 

непреклонен. Он сказал, что таков приказ командования и они, жены командиров, 

должны беспрекословно подчиниться ему. Женщинам дали белый флаг и 

отправили их в плен". 

Вновь обратимся к свидетельству историка С. С. Смирнова, который, будучи 

участником войны, внимательно изучал материалы об обороне Брестской крепости: 

"В первых числах июля старший лейтенант Потапов поручил Кижеватову с 

группой пограничников опасное и ответственное задание — подорвать понтонный 

мост через Буг, наведенный противником близ крепости. Они ушли, и до сих пор 



остается неизвестным, удалась ли им эта смелая диверсия. Остаются пока 

неизвестными и подробности гибели героя-пограничника". 

Осенью 1942 года в деревне Великорита Малоритского района вся семья 

Кижеватова была расстреляна: его мать, жена и дети — 15-летняя Нюра, 11-летний 

Ваня и двухлетняя Галя. 

 

Постановлением Совета Министров СССР от 30 мая 1958 года его имя 

присвоено одной из застав 86-го Брестского Краснознамённого пограничного 

отряда имени Ф.Э.Дзержинского. 

В 1967 году улица Трудовая в Бресте переименована в улицу Кижеватова. В 

Кобрине также есть улица с его именем. Имя лейтенанта А.М.Кижеватова 

высечено на гранитной плите мемориального комплекса "Брестская крепость – 

герой". Постановлением Совета Министров РСФСР от 15 августа 1963 года родное 

село героя - Селикса Пензенской области -  переименовано в село Кижеватово 

(Бессоновский район). На доме Героя – мемориальная доска, в школе установлен 

бюст земляку-герою, открыт мемориальный музей, имени А.М. Кижеватова. Два 

теплохода Дунайского пароходства получили названия  "Андрей Кижеватов" и 

"Нюра Кижеватова”. В 1985 году А.М.Кижеватов удостоен звания "Почетный 

гражданин города Бреста" (посмертно). Также в Бресте ему установлен памятник.  

В 2010 году режиссёром А.Коттом по заказу Телерадиовещательной организации 

Союзного государства был снят фильм «Брестская крепость», в котором роль 

Андрея Кижеватова исполнил Андрей Мерзликин. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1

