
 
 

Малочуев Николай Александрович 

 

Николай Александрович Малочуев родился 30 ноября 1925 года в селе Ловцы Зарайского уезда 
Рязанской губернии, Луховицкого района Московской области. Окончил 7 классов Ловецкой 
средней школы. Работал в колхозе. 

В январе 1943 года был призван в Красную Армию. Прошел подготовку в запасном полку и с 
августа 1943 года участвовал в боях с захватчиками. Служил автоматчиком в мотострелковой 
бригаде. В сентябре 1943 года участвовал в форсировании реки Днепр в районе города 
Переяславля-Хмельницкого. Одним из первых в составе отделения автоматчиков переправился 
через реку. В результате стремительной атаки бойцы отделения освободили 2 населенных пункта 
и закрепились там. В этом бою сержант Малочуев был ранен в обе ноги и лицо осколком гранаты. 
Вернувшись после госпиталя на фронт, воевал в составе 53-й гвардейской танковой бригады 3-й 
гвардейской танковой армии. 

24 июля 1944 года в бою у села Куликув гвардии младший сержант Малочуев скрытно подобрался 
к вражескому пулемету, мешавшему продвижению наших войск, и забросал его гранатами. Из 
наградного листа: «... противник своим пулеметом простреливал подходы к переправе через реку 
Лопушанку. Молочуев… тщательно маскируясь, невзирая на огонь противника… сумел пробраться 
к вражескому пулемету на бросок гранаты. Как только утих вражеский пулемет, воодушевленные 
примером тов. Молочуева бойцы пошли через переправу, и населенный пункт был взят». 

Приказом от 17 августа 1944 года гвардии младший сержант Малочуев Николай Александрович 
награждён орденом Славы 3-й степени.  

15 января 1945 года в бою за город Влощова гвардии младший сержант Малочуев с группой 
бойцов гранатами подорвали 4 автомашины и 9 фашистов. 

Приказом от 7 марта 1945 года гвардии младший сержант Малочуев Николай Александрович 
награждён орденом Славы 2-й степени. 

В боях 16 апреля — 6 мая 1945 года при взятии Берлина гвардии младший сержант Малочуев 
доставлял командованию ценные сведения о противнике, истребил большое количество 



противников. Из наградного листа: «18 апреля 1945 года, действуя в селе Зембра, Молочуев, 
пробравшись в село, устроил налет на штаб батальона, в результате чего уничтожил 18 
противников. На боевом счету тов. Молочуева за период наступления с 16 апреля 1945 г. 116 
противников уничтожено и 40 взято в плен». 

День Победы встретил в столице Чехословакии городе Праге. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за исключительное мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками гвардии младший сержант 
Малочуев Николай Александрович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным 
кавалером ордена Славы. 

После войны продолжил службу в армии, стал офицером. Член ВКП/КПСС с 1949 года. В 1950 
году старший лейтенант Малочуев уволен в запас. 

Вернулся домой. В 1960 году окончил Московскую областную партшколу. Жил в родном селе. 
Возглавлял исполком Ловецкого сельсовета, проводил патриотическую работу среди молодежи. 
Скончался 8 декабря 1981 года. Похоронен на кладбище села Ловцы. 

Награждён орденами Славы 3-х степеней, «Знак Почета», медалями. 

В родном селе его именем названа улица, на которой он жил, на здании школы установлена 
мемориальная доска. 

 

 

Степанников Федор Иванович 

 

Фёдор Иванович родился 24 ноября 1910 года в деревне Одоевцево Спасского уезда Рязанской 
губернии (ныне Спасский район). 

23 июля 1941 года призван в Красную Армию Зейским РВК Читинской области, с того же времени 
на фронте. Понтонер 9-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона (60-я 
армия, Воронежский фронт), ефрейтор Степанников при форсировании Днепра в районе села 
Окуниново (Черниговская область) 25 сентября 1943 года на понтоне переправил десант из 60 
бойцов на правый берег реки и прикрыл огнем из автомата его высадку. Затем в течение 4 суток 
переправлял на правый берег реки и прикрывал огнем из автомата его высадку. Затем в течение 4 
суток переправлял на правый берег личный состав, технику и боеприпасы. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года. 

В 1945 году младший сержант Степанников демобилизован. Жил в поселке Мальцево 
Калининградской области 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями. 

Умер 9 августа 1985 года, похоронен на кладбище поселка Мальцево. 



Баранов Иван Михайлович 

 

Иван Михайлович родился 24 ноября 1907 года в селе Напольное Сапожковского уезда Рязанской 
губернии (ныне Сараевский район). 

Признан негодным к службе в армии, но добровольцем ушел на фронт. В апреле 1943 года 
окончил Ленинградское Краснознаменное военно-политическое училище РККА им. Ф. Энгельса. 

Командир роты 487-го стрелкового Краснознаменного полка (143-я стрелковая Конотопско-
Коростенская Краснознаменная ордена Суворова дивизия, 47-я армия, 1-й Белорусский фронт) 
старший лейтенант Баранов отличился при форсировании Вислы. Его рота первой подошла к 
реке, разведала переправы и, переправившись на левый берег, заняла плацдарм у дороги, 
уничтожила 5 автомашин противника. 

27 февраля 1945 года присвоено Звание Героя Советского Союза. 

С 1946 года капитан Баранов в запасе. Работал в системе потребкооперации. Жил в Рязани. 
Избирался депутатом Октябрьского райсовета. 

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной 
Звезды, медалями. 

Умер 17 января 2001 года, похоронен на Скорбященском кладбище города Рязани. 

Фролов Александр Филиппович 

 



Александр Филиппович родился 23 ноября 1918 года в уездном городе Пронске Рязанской 
губернии. 

В 1938 году призван в Красную Армию. В 1940 году окончил Челябинское военное авиационное 
училище штурманов. 

В действующей армии с 26 июня 1941 года. Штурман самолета, затем штурман звена, штурман 
эскадрильи 5-го гвардейского Севастопольского бомбардировочного авиационного полка (50-я 
авиационная дивизия, АДД), гвардии старший лейтенант Фролов к сентябрю 1942 года совершил 
164 боевых вылета на бомбардировку военных объектов, живой силы и техники врага. Уничтожил 
14 самолетов на земле и 4 в воздушных боях, 34 танка, 68 автомашин с войсками и грузами, 14 
железнодорожных вагонов, 1 переправу, 4 склада с горючим, 6 - с боеприпасами. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 31 декабря 1942 года. 

После войны продолжал службу в ВВС. В 1950 году окончил Высшую военную летно-тактическую 
школу командиров частей, служил на командных должностях. С 1959 года полковник Фролов в 
запасе. 

Награжден орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 
1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. 

Умер 11 января 1995 года, похоронен в Днепропетровске на Сурско-Литовском кладбище. 

Акимов Михаил Ильич 

 

Михаил Ильич родился 22 ноября 1918 года в деревне Поляки Сапожковского уезда Рязанской 
губернии (ныне Ухоловский район). 

В феврале 1940 года призван в Красную Армию. Служил в танковой бригаде, затем на 
авиационной базе. Учился в Борисовской и Омской школах военных пилотов, освоил самолет-
штурмовик Ил-2. 

С 1943 года в составе 451-го штурмового авиационного полка 264-й штурмовой авиационной 
дивизии воевал на Воронежском, 1-м и 2-м Украинском фронтах, участвовал в Корсунь-
Шевченковской, Каменец-Подольской, Бродской, Львовской операциях, освобождал Румынию и 
Венгрию. С декабря 1944 года - заместитель командира и штурман эскадрильи. 

К февралю 1945 года лейтенант Акимов совершил 145 боевых вылетов на штурмовку и разведку, 
уничтожил много боевой техники и живой силы противника. 

Звание Герой Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. 

В июне 1958 года подполковник Акимов уволен в запас. 

Жил и работал в городе Елец Липецкой области. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

Умер 17 января 1977 года, похоронен на городском кладбище городе Елец. 



Карпухин Михаил Терентьевич 

 

Михаил Терентьевич родился 21 ноября 1921 года в селе Лялино Михайловского уезда Рязанской 
губернии (ныне Захаровский район). 

В 1939 году призван в Красную Армию. Окончил Вольскую военную авиационную школу пилотов в 
1942 году поступил в Ворошиловградское авиационное училище, которое окончил в 1943 году. С 
июня 43-го – в действующей армии на должности заместителя командира разведывательной 
авиационной эскадрильи 175-го штурмового авиационного полка (9-й смешанный авиационный 
корпус, 17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт). За годы войны совершил 120 боевых 
вылетов, лично уничтожил: 160 автомашин с пехотой и грузом, 150 повозок, 6 бензоцистерн с 
горючим, 2 паровоза, более 30 танков и до 400 солдат и офицеров противника, сбил 14 вражеских 
самолетов. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 года. 

После войны продолжил службу в ВВС. 

В 1953 году окончил Военно-воздушную академию. Служил заместителем командира корпуса 
противовоздушной обороны страны. С 1969 года полковник Карпухин в запасе. Жил в городах 
Днепропетровске, Киеве, работал начальником отдела, заместителем, начальником 2-го 
управления Министерства черной металлургии Украинской ССР. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й 
степени, 2-мя орденами Красной Звезды, орденом Красной Звезды Венгерской Народной 
Республики, медалями. 

Умер 3 декабря 1979 года, похоронен в Днепропетровске на Аллее Героев Запорожского 
кладбища. 



Леонов Виктор Николаевич 

 

Родился 21 ноября 1916 года в деревне Протекино Зарайского уезда Рязанской губернии (ныне 
Московская область). 

В 1937 году призван в ВМФ, направлен мотористом на подводную лодку Щ-402. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Рядовой, командир отделения, 
заместитель командира по политической части, затем командир отряда морских разведчиков. 

В октябре 1944 года в боях за освобождение поселка Петсамо (Мурманская область) и северо-
восточные районы Норвегии разведчики под командованием В. Н. Леонова высадились на занятый 
противником берег и двое суток пробирались к назначенному пункту в условиях бездорожья. 12 
октября они внезапно атаковали вражескую батарею на мысе Крестовом, овладели ею, захватив в 
плен большое число гитлеровцев. Совместно с отрядом капитана И. П. Барченко-Емельянова 
отразили атаки противника и удержали позицию. Этот бой обеспечил успех десанта в Линахамари, 
взятие порта и города. 

Таким образом, отряд Леонова создал благоприятные условия для высадки советского десанта в 
порту Линахамари и последующего освобождения Петсамо и Киркенеса. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1944 года. 

После окончания Великой Отечественной войны был направлен на Тихоокеанский флот. В августе 
1945 года, командуя отдельным разведывательным отрядом особого назначения, отличился при 
высадке морского десанта на восточное побережье Северной Кореи. При штурме главной военно-
морской базы японцев в Корее – порта Сейсин (ныне Чхонджин) – отряд Леонова в течение 2-х 
суток вел уличные бои с превосходящими силами противника, что дало возможность подхода 
основных сил наших войск. 

Награжден 2-й медалью «Золотая Звезда» 14 сентября 1945 года. 

В 1950 году окончил Каспийское высшее военно-морское училище. Был назначен командиром 
дивизиона торпедных катеров в городе Новороссийске, работал в Центральном аппарате ВМФ. 

С 1956 года капитан 2-го ранга Леонов – в отставке. 

В 1956 году жил и работал в городе Москве. 

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, иностранным орденом. 

Умер 7 октября 2003 года. Похоронен на Леоновском кладбище Москвы. 

 



Манакин Михаил Григорьевич 

 

 

Родился 18 ноября 1914 года в селе Борки Рязанского уезда Рязанской губернии (ныне в черте 
города Рязани). Работал радиотехником. 

В Красной Армии с 1936 года. В 1939 году окончил курсы младших лейтенантов. 

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Политрук роты 81-го горнострелкового 
полка (163-я стрелковая дивизия, 9-я армия), младший политрук Манакин 12 декабря 1939 года 
заменил выбывшего из строя командира 4-й роты. Командуя ротой, на лыжах обошел высоту, 
занятую противником, первым поднялся в атаку. В рукопашной схватке рота уничтожила большое 
количество вражеских солдат и захватила высоту. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 26 января 1940 года. 

В 1941 году окончил Военно-политическую академию им. Ленина. На фронтах Великой 
Отечественной войны с июня 1942 года в должности комиссара полка. После гибели командира 
принял на себя командование полком. 

Участвовал в боях на Курской дуге, форсировании рек Днепра и Десны, освобождении Украины. 
Был специальным военным корреспондентом Рязанской областной газеты «Сталинское знамя». С 
мая 1944 по март 1945 годов учился в Военной академии Генштаба, после чего вновь направлен 
на фронт. 

В 1954 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. С 1959 года подполковник Манакин - в 
запасе. 

Жил в городе Москве. Работал старшим инженером специального КБ одного из заводов во 
Всесоюзном электротехническом институте. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 3-й степени, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, медалями. 

 

 



Сазонов Иван Александрович 

 

 

Иван Александрович родился 13 ноября 1916 года в деревне Разбердеево Спасского уезда 
Рязанской губернии, ныне Спасского района Рязанской области. Окончил 9 классов, школу ФЗУ. 
Работал токарем на Мытищинском машиностроительном заводе, фрезеровщиком на заводе в 
городе Калининграде Московской области. 

В Красной Армии в 1936-1938 годы и с 1941 года. В 1940 году окончил КУКС. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. 

Участвовал в боях на Западном, Юго-Западном, 3-м Украинском фронтах. 

Командир роты 988-го стрелкового полка (230-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия, 1-й 
Белорусский фронт), старший лейтенант Сазонов в числе первых 23 апреля 1945 года форсировал 
реку Шпрее в районе Берлина. Рота захватила плацдарм на западном берегу и отбила контратаки 
врага, чем обеспечила преодоление реки другим подразделениям полка. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года. 

После войны продолжал службу в армии. С 1946 года капитан Сазонов - в запасе. 

Жил в поселке Пироговский Московской области, работал на фабрике «Пролетарская победа». 
Избирался депутатом Пироговского поссовета. 

Награжден орденами Ленина, Кутузова 3-й степени, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами 
Красной Звезды, медалями. 



Юдин Кузьма Ефимович 

 

Кузьма Ефимович Юдин родился 12 ноября 1914 года в селе Мелехово Касимовского уезда 
Рязанской губернии (ныне Чучковского района Рязанской области). 

В боевых действиях Великой Отечественной войны с августа 1941 года. Воевал на Ленинградском, 
Волховском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. 

5 марта 1944 года в бою под деревней Рыжановка старший сержант Юдин обнаружил 
наблюдательный пункт и огневую точку противника. При форсировании реки Днестр в течение 3 
суток под бомбежкой обеспечивал переправу наших стрелковых подразделений и техники. 

8 мая 1944 года награждён орденом Славы 3-й степени. 

27 марта 1944 года в бою за село Долотоя во время налета вражеской авиации старший сержант 
Юдин спас конную упряжку с боеприпасами. В бою у населенного пункта Петрешти обнаружил 
крупнокалиберный пулемет, который был подавлен. Одним из первых переправившись через реку 
Прут, корректировал огонь батареи, которая поддерживала наступавшую пехоту. 

15 ноября 1944 года награждён орденом Славы 2-й степени. 

В подготовительный период наступления на Сандомирском плацдарме старшина Юдин исполнял 
обязанности командира взвода разведки штабной батареи полка. В боях 9-12 января 1945 года 
старшина Юдин вместе с бойцами отделения обнаружил 9 минометных батарей, 2 
наблюдательных пункта противника. 18 января Юдин во главе отделения в числе первых вышел 
на государственную границу Германии в 15,5 км юго-западнее населенного пункта Велюнь. Четко и 
своевременно организовал разведку противника и, участвуя в рукопашном бою, лично уничтожил 5 
немцев и 8 взял в плен. 27 января в районе деревни Закрац под сильным ружейно-пулеметным и 
артиллерийским обстрелом выявил 2 артиллерийские батареи, 4 пулемета и 2 самоходных орудия 
в засаде. За эти бои 15 мая 1946 года награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным 
кавалером ордена Славы. 

В апреле 1945 года в боях за город Берлин старшина Юдин пропал без вести. 

Награждён орденами Красной Звезды, Славы 3-х степеней, медалью «За отвагу». 



Федотов Иван Григорьевич 

 

Родился 12 ноября 1919 года в селе Глебово Сапожковского уезда Рязанской губернии (ныне 
Путятинский район). 

В 1939 году призван в Красную Армию. С июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной 
войны. Воевал под городом Сталинградом. Во время ликвидации вооруженной группировки 
немцев находился со своим орудием в боевых порядках пехоты и прямой наводкой разрушил 
препятствия, мешавшие продвижению пехоты, за что был награжден медалью "За отвагу". Под 
городом Белгородом его орудие во время наступления немцев с 5 по 9 июля 1943 г. уничтожило 
прямой наводкой с открытой огневой позиции 6 танков, 8 автомашин и более 2 взводов пехоты. 

Командир орудия огневого взвода 114-го гвардейского истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка (7-я гвардейская армия, Степной фронт), гвардии старшина Федотов 
отличился в бою за плацдарм на правом берегу реки Днепр 8 октября 1943 года в районе села 
Бородаевка (Днепропетровская область). За день боев Федотов со своим расчетом отбил 6 
контратак немецкой пехоты, подбил 2 танка и БТР, прямой наводкой в упор расстрелял 2 роты 
пехоты. При попытке врага окружить орудие отбивался гранатами. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года. 

Почти год Федотов находился в госпитале. В 1945 году демобилизован по инвалидности. 

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

Умер 26 апреля 1990 году, похоронен в селе Глебово. 



Завражнов Иван Дмитриевич 

 

Иван Дмитриевич родился 11 ноября 1906 года в городе Рязани. Окончил Ленинградскую военно-
техническую летную школу, летную школу в городе Оренбурге, служил инструктором в летном 
училище Борисоглебска. В 1938 году окончил Высшую летно-тактическую школу. 

Завражнов – участник военных действиях на территории Западной Украины и Западной 
Белоруссии в 1939 году, Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. 

Из наградного листа: «Подполковник Завражнов в борьбе с германским фашизмом участвовал   с 
первых дней Отечественной войны. До 3 декабря 1941 года в должности помощника командира 
72-го скоростного бомбардировочного авиационного полка, действовавшего на Северном фронте, 
где товарищ Завражнов лично произвел 16 боевых вылетов на самолете СБ. 

По прибытию на Северо-Западный фронт 20 апреля 1942 года был выдвинут на должность 
командира 238-го истребительного авиационного полка. Быстро переучился и вылетел на 
самолете ЛаГГ-3. 

За время его командования, с 20 апреля по 1 июля 1942 года, 238-м истребительным 
авиационным полком произведено 642 боевых самолето-вылета с налетом 548 часов, сбил при 
этом в воздушных боях 20 самолетов противника. За этот же период Иван Завражнов лично 
произвел 26 боевых вылетов на ЛаГГ-3, в воздушном бою лично сбил 1 самолет противника Ме-
109. Сам был сбит зенитной артиллерией противника над линией фронта. 

С 20 февраля 1943 года по день своей гибели товарищ Завражнов командовал 72-м 
Петрозаводским разведывательным авиационным полком. За этот период под его руководством 
полк произвел 540 боевых самолето-вылетов на разведку тыла, аэродромов и переднего края 
обороны противника с фотографированием. Лично сам товарищ Завражнов произвел 38 
эффективных боевых вылетов на разведку, всегда доставлял командованию ценные данные о 
противнике...». 

Летал на 31 типе самолетов. 

28 августа 1943 года при выполнении задания в районе села Бяково Старорусского района 
Ленинградской области (ныне Новгородской области) Иван Дмитриевич Завражнов погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 28 сентября 1943 г. посмертно. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, медалью. 

 



Борисов Михаил Алексеевич 

 

Михаил Алексеевич родился 11 ноября 1917 года в деревне Топтыково Раненбургского уезда 
Рязанской губернии (ныне Чаплыгинский район Липецкой области). 

В 1938 году призван в Красную Армию и направлен в Борисоглебскую школу военных летчиков 
имени В.П. Чкалова, которую окончил в 1939 году. Служил в Белорусском Особом военном округе. 
До войны работал летчиком-инструктором во Фрунзенском аэроклубе города Москвы. 

В 1941 году призван в ВМФ. 29 июня того же года назначен на должность инструктора-летчика 2-го 
запасного авиационного полка морской авиации. В марте 1942 года вместе с группой летчиков 
запасного авиаполка Борисов зачислен в 62-й истребительный авиаполк ВВС Черноморского 
флота. На фронтах Великой Отечественной войны – с июля 1942 года. Летчик, затем – командир 
звена авиационной эскадрильи. С аэродрома Мысхако близ Новороссийска летчики летали на 
прикрытие этой базы флота, сопровождали корабли, вели воздушную разведку в тылу противника, 
сопровождали на задания бомбардировщики и штурмовики. К началу августа на его счету было 2 
сбитых бомбардировщика и 1 истребитель. 

10 августа 1942 года участвовал в отражении налета вражеской авиации на город Новороссийск. 
Во время боя вместе со своим ведомым атаковал 5 бомбардировщиков противника, уничтожив 
один из них и повредив другой. После того, как истребитель Борисова загорелся, летчик тараном 
уничтожил 2 самолета противника. Погиб в этом бою. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 6 мая 1965 года посмертно. 

Награжден орденом Ленина, медалями. Навечно зачислен в списки воинской части. 

Иванов Сергей Иванович 

 



Сергей Иванович родился 10 ноября 1922 года в поселке Павелец Скопинского уезда Рязанской 
губернии (ныне Скопинский район). 

В 1941 году призван в Красную Армию. В 1942 году окончил Муромское училище связи. В боях 
Великой Отечественной войны - с июня 1942 года. 

Воевал на Брянском, Харьковском, Центральном, Воронежском фронтах. Радист мотострелкового 
батальона 51-й гвардейской танковой бригады комсомолец гвардии сержант Иванов отличился 22 
сентября 1943 года при форсировании реки Днепр в районе села Григоровка Черкасской области 
(Украина). Вместе с передовой группой переправился на западный берег реки Днепр и наладил 
радиосвязь со штабом бригады, находящимся на левом берегу Днепра. В течение 4-х суток боя 
поддерживал непрерывную связь по радио, передавая данные о противнике и его огневых 
средствах. Благодаря четкой работе радиста Иванова захваченный плацдарм удерживался до 
подхода основных сил Красной Армии. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года. 

В 1945 году окончил Саратовское танковое училище, в 1949 - Курсы усовершенствования 
офицерского состава при Киевском танковом училище. С 1960 года капитан Иванов - в запасе. 
Жил в городе Кадиевка Ворошиловградской области (ныне город Стаханов, Луганская Народная 
республика), работал в управлении движением трамваев. 

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красной Звезды, медалями. 

Умер 29 января 1966 года. 

 

Осипов Василий Васильевич 

 

Василий Петрович родился 10 ноября 1920 года в деревне Инихово Данковского уезда Рязанской 
губернии (ныне Данковский район Липецкой области). 

В Красную Армию был призван Октябрьским РВК Рязанской области в 1940 году. В 1941 году 
окончил Кировабадскую военную авиационную школу. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 13 октября 1941 года. Заместитель командира 
эскадрильи 108-го авиационного полка (36-я авиационная дивизия, 8-й авиационный корпус АДД) 
старший лейтенант Осипов совершил 212 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов на 
территории противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года. 



После войны продолжал службу в ВВС. В 1951 году. окончил Высшую офицерскую летно-
тактическую школу, в 1954 году. получил среднее образование. Работал инспектором по технике 
пилотирования, командовал авиационным полком. С 1962 года. полковник Осипов - в запасе. Был 
старшим летчиком-испытателем, работал в Министерстве авиационной промышленности. Жил в 
городе Москве. 

Награжден 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 
1-й степ., 2 орденами Красной Звезды, медалями. 

Умер 5 сентября 1989 года Похоронен на Троекуровском кладбище. 

Пундиков Василий Петрович 

 

Василий Петрович родился 9 ноября 1923 года в селе Поляки-Майданы Елатомского уезда 
Рязанской губернии (ныне Сасовский район). 

В ряды Красной Армии В.П. Пундиков был призван Сасовским РВК в 1941 году. В боях с немецко-
фашистскими захватчиками с 14 сентября 1942 года. Воевал сапёром в инженерной бригаде 
специального назначения. Участвовал в Сталинградской битве, освобождал Ростов-на-Дону, 
прорывал оборону противника на Перекопском перешейке, участвовал в боях за город 
Севастополь. 

Отличился при подготовке и в начальном этапе Висло-Одерской операции. Под огнём противника 
Василий Петрович со своими бойцами за короткий срок установил 16 мостовых свай через реку 
Чарна при временной норме 8 свай, чем обеспечил быстрое наведение переправы и переброску 
войск и техники на левый берег реки. В ночь на 12 января 1945 года ефрейтор Пундиков со своим 
отделением выдвинулся к переднему краю противника и произвёл разминирование территории на 
участке наступления штурмового батальона. При этом Василий Петрович лично обезвредил 8 
немецких противопехотных и 13 противотанковых мин. Начало атаки застало отделение 
Пундикова на нейтральной полосе. Воспользовавшись близостью к немецким позициям, Василий 
Петрович поднял своих бойцов в атаку и первым ворвался в немецкие траншеи. 

Василий Петрович со своим отделением первым в бригаде вышел к реке Одер и вместе со 
стрелковыми подразделениями участвовал в захвате плацдарма на его левом берегу реки. После 
закрепления плацдарма за Одером отделение ефрейтора Пундикова в составе своего батальона 
работало на строительстве моста через реку. Под непрерывными налётами немецкой авиации 
Василий Петрович со своими бойцами, работая в ледяной воде, произвёл установку 15 мостовых 
свай. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 года. 

26 апреля 1945 года всего за несколько дней до взятия Берлина ефрейтор Василий Петрович 
Пундиков погиб. Похоронен на мемориальном кладбище советских воинов в городе Болеславец 
Польской Республики. 

Именем Героя названы улицы в городе Сасово и селе Поляки-Майданы. 

 

 



Фроликов Дмитрий Георгиевич 

 

Дмитрий Георгиевич родился 8 ноября 1918 года в селе Красное Сапожковского уезда Рязанской 
губернии (ныне Сапожковский район). 

В 1938 года призван Коломенским РВК Московской области на службу в Балтийский ВМФ. 
Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. 

В боях Великой Отечественной войны с 1941 года. После 4-го ранения его направили в 
Горьковское танковое училище, окончив которое в 1944 году младший лейтенант Фроликов прибыл 
во 2-й гвардейский Тацинский танковый корпус, позднее был назначен командиром взвода 
разведки 3-го танкового батальона 4-й гвардейской танковой бригады. Отличился 26-27 июня 1944 
года в операции "Багратион". В ходе сражения на подступах к р. Березине взвод Фроликова 
получил приказ отрезать путь врагу, отступавшему из-под г. Орши. 26 июня 1944 года им был 
захвачен перекресток дорог Смоленск – Минск – Орша – Смоляны севернее деревни Туровичи. Из 
засады взвод разгромил вражескую автоколонну численностью до 150 автомашин, шедших под 
прикрытием 6 танков. 2 танка и 3 самоходные установки врага были подбиты, уничтожено       до 
100 солдат и офицеров. 27 июня танкисты Фроликова стремительным броском захватили 
переправу у деревни Дымово. Противнику был отрезан путь к отступлению в Шкловском и 
Круглянском р-нах, разгромлена автоколонна из 170 машин, уничтожены 2 танка, 2 самоходные 
пушки и артиллерийская батарея, истреблено до 100 гитлеровцев. 28 июня взвод Фроликова 
овладел переправой у деревни Остров, отрезав тем самым оршанской группировке противника 
путь   к отступлению. 

В июле 1944 года взвод Фроликова был направлен в разведку на подступах к городу Минску, где 
находящаяся в окружении 4-я немецкая армия создала мощную систему обороны. Танкисты 
гвардии младшего лейтенанта Фроликова, ведя бой, в числе первых вошли в Минск. 

Зимой 1945 года участвовал в освобождении Литвы. В одном из сражений за город Кибартай     он 
был ранен, но продолжал бой. Погиб 2 февраля 1945 года Похоронен на воинском кладбище в 
городе Кибартай. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

 

 

 



Пчёлкин Александр Иванович 

 

Александр Иванович родился 8 ноября 1917 года в деревне Трасна Зарайского уезда Рязанской 
губернии (ныне Зарайский район Московской области). 

В боях Великой Отечественной войны с октября 1941 года. 

К маю 1945 года командир звена 5-го гвардейского истребительного авиационного полка (11-я 
гвардейская истребительная авиационная дивизия, 2-й гвардейский штурмовой авиационный 
корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) старший лейтенант Пчелкин совершил 387 
боевых вылетов, в 61-м воздушном бою сбил лично 14 и в составе группы - 2 самолета 
противника. Последние боевые вылеты произвел в небе Берлина и Дрездена. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 года. 

Участник Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади. 

С 1947 года старший лейтенант Пчелкин - в запасе. Жил и работал в городе Москве. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 2-й степени, 
орденом Красной Звезды, медалями. 

Умер 2 марта 1976 года. 



Ивашкин Василий Ильич 

 

Василий Ильич родился 8 ноября 1908 года в селе Юшта Спасского уезда Рязанской губернии 
(ныне Шиловский район). 

В 1932 году призван в Красную Армию. В том же году окончил Ленинградскую военно-
теоретическую школу летчиков, в 1934 году - Энгельсскую военно-авиационную школу летчиков. 
Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Заместитель командира эскадрильи 608-
го ближнебомбардировочного авиационного полка (Карельский фронт) майор Ивашкин совершил 
31 боевой вылет на бомбардировку войск и военных объектов противника. 

Из наградного листа: «...18.5.1942 г. одиночным самолетом выполнил отлично боевое задание по 
разведке скопления танковых частей противника в районе Руг-Озеро [Ругозеро, село Мезерского 
района Республики Карелия]. В тот же день он вылетает в составе 4-х самолетов на 
бомбардирование войск и танков в районе Руг-Озеро [Ругозера]. Задание было выполнено 
отлично... После бомбардирования экипаж Ивашкина пулеметным огнем обстрелял войска 
противника, в это время его атаковали истребители   противника   и зажгли... машину Ивашкина. 
...экипаж, отстреливаясь от истребителей, уходил на свою территорию, малая высота полета не 
давала возможности экипажу покинуть машину. Ивашкин решил посадить машину, этим спасти 
жизнь экипажа. При посадке в лес герой-летчик погиб...". 

Похоронен в братской могиле на территории парка имени Героя Советского Союза А.Н. Пашкова в 
городе Беломорске (Карелия). Кенотаф Ивашкину также установлен на Большеохтинском 
кладбище г. Санкт-Петербурга. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1943 года посмертно. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени. 

 



Комардинкин Константин Петрович 

 

Константин Петрович родился 7 ноября 1918 года в селе Алпатьево Зарайского уезда Рязанской 
губернии (ныне Луховицкий район Московской области). 

В 1939 году окончил военную авиационную школу летчиков в городе Энгельсе Саратовской 
области. Служил на Дальнем Востоке. По прибытию на Кубань 29 апреля 1943 года Комардинкин 
сбил первый самолет противника. 

В начале сентября 1943 года 274-й истребительный авиационный полк (278-я истребительная 
авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, Южный фронт), в котором Комардинкин занимал 
должность заместителя командира эскадрильи, прибыл на Южный фронт. 15 сентября 1943 г. 
четверка истребителей под его командованием встретила большую группу вражеских 
бомбардировщиков. В ходе этого боя Комардинкин сбил 2 самолета противника. На Южном 
фронте Комардинкин совершал разведывательные полеты в тылу врага, доставляя командованию 
сведения о сосредоточении войск противника, движении его мотомеханизированных колонн, 
расположении вражеских аэродромов. 24 октября 1943 года, используя данные Комардинкина, 
летчики нанесли мощный удар по мотомеханизированной колонне врага, в результате которого 
было уничтожено до 100 машин противника, двигавшихся к фронту. Его же сведения помогли 
летчикам уничтожить на одном из аэродромов более 10 вражеских самолетов. Одновременно с 
выполнением задач                                 по разведке Комардинкин неоднократно сам штурмовал 
аэродромы противника. 

К середине октября 1943 года старший лейтенант Комардинкин произвел 90 боевых вылетов, в 35 
воздушных боях лично сбил 18 и сжег на земле 3 транспортных самолета противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 года. 

Комардинкин погиб во время воздушного боя 17 апреля 1944 года. Награжден орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени. 



Азовкин Юрий Петрович 

 

Юрий Петрович родился 6 ноября 1924 года в селе Сасово Елатомского уезда Рязанской губернии 
(ныне город и районный центр Рязанской области). 

В августе 1942 года призван в Красную Армию, окончил курсы младших лейтенантов. С сентября 
1943 года служил в 16-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского 
корпуса 1-го Белорусского фронта. 

16 февраля 1945 года в бою в районе населённого пункта Репплин (Польша) командир взвода, 
комсомолец, гвардии старший лейтенант Юрий Азовкин участвовал в отражении пяти контратак. 
Попав в окружение, организовал круговую оборону огневой позиции, уничтожил 6 танков, 
штурмовое орудие и много живой силы противника. 

Звание Герой Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года. 

После войны окончил КУОС, в 1965 году – Центральные артиллерийские офицерские курсы в 
Ленинграде. 

В 1967-1970 годы служил советником командира артиллерийской бригады 2-й пехотной дивизии 
армии Египта на западном берегу Суэцкого канала. 

После выхода в отставку полковник Ю.П. Азовкин жил в Рязани. 

Награждён орденами Ленина, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной 
Звезды, медалями. 

Умер 11 мая 1993 году, похоронен на кладбище с. Поляны Рязанской области. 



Гудков Дмитрий Васильевич 

 

Дмитрий Васильевич родился 1 ноября 1921 года в деревне Волово Спасского уезда Рязанской 
губернии (ныне Путятинский район). 

В 1940 году призван в Красную Армию, направлен в Качинскую военную авиационную школу 
пилотов, которую окончил в 1941 году. Оставлен при школе в должности пилота-инструктора. 

Принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны с 5 августа 1942 года. 

Эскадрилья под командованием старшего лейтенанта Гудкова отличилась в сентябре-октябре 
1943 года в боях над Валдаем, в небе Витебска, Невеля. За решительные действия в бою над 
городом Инстербургом (ныне город Черняховск Калиниградской области), где было сбито 9 
вражеских машин, эскадрилья получила благодарность от командования. Закончил войну в 
Прибалтике в звании майора и в должности командира эскадрильи 976-го Инстербургского ордена 
Кутузова истребительного авиационного полка (259-я истребительная авиационная дивизия, 3-я 
воздушная армия, 3-й Белорусский фронт). К марту 1945 года совершил 314 боевых вылетов. В 
результате высокого летного мастерства сбил лично 19 самолетов противника: из них 
истребителей – 16, бомбардировщиков – 3. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 года. 

После войны продолжал службу в ВВС. В 1951 году окончил Военно-воздушную академию. В 1977 
году уволен в запас. Жил в городе Москве. 

Награжден орденом Ленина, 3 (2) орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, 2 
орденами Отечественной войны 1-й степени, 4 орденами Красной Звезды, орденом «За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями. 

Умер 8 марта 1978 года. 

 

 

 

 

 


