
 

 

 

 

 

Корнеев Иван Николаевич 

 
Родился 29 февраля 1920 года в селе Летники Сапожковского уезда Рязанской губернии, ныне 
Путятинского района Рязанской области, в крестьянской семье. Окончил сельскую школу, помогал 
отцу по хозяйству. В 1935 году родители вступили в колхоз, он трудился вместе с ними. В 
середине 1930-х годов семья переехала в поселок Старая Купавна Ногинского района Московской 
области. В 1939 году Иван уехал в город Ленинград, где поступил на завод имени Ленсовета. 

В апреле 1941 года был призван в Красную Армию. Службу начал в 659-м батальоне 
аэродромного обслуживания, дислоцированном в городе Клин Московской области. Участник 
Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Воевал автоматчиком, затем артиллеристом в 
противотанковой артиллерии. Был ранен и контужен. Член ВКП(б) с 1945 года. 

К началу 1944 года сержант Корнеев командовал орудийным расчетом 5-й батареи 1956-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка. 

21 февраля 1944 года при форсировании реки Днепр и расширении плацдарма в районе деревни 
Кистени сержант Корнеев огнем прямой наводкой подавил вражескую минометную батарею, 
разбил 2 пулемета. 

Приказом от 28 февраля 1944 года сержант Корнеев Иван Николаевич награжден орденом Славы 
3-й степени. 



В октябре 1944 года в бою на правом берегу реки Нарев старший сержант Корнеев точным огнем 
вывел из строя 2 пулемета и 12 вражеских солдат. Был ранен, но продолжал вести бой. 

Приказом от 15 ноября 1944 года старший сержант Корнеев Иван Николаевич награжден орденом 
Славы 2-й степени. 

В феврале 1945 года старшина Коренев отличился в боях за удержание и расширение плацдарма 
на западном берегу реки Одер в районе населенного пункта Зофиенталь. 

21 февраля при отражении контратаки противника «…старшина Корнеев из-под огня вынес 
раненого командира взвода и заменил его в бою. Взвод, которым он командовал, уничтожил 1 танк 
и подбил самоходное орудие противника. Но вражеская пехота продолжала наступать. Тогда 
Корнеев с несколькими бойцами выдвинулся вперед и огнем пулеметов и автоматов уничтожил 
группу противника. Контратака была отбита. Лично Корнеев уничтожил 25 противников. Рубеж, 
который удерживал взвод, стал неприступным для врага». За умелое руководство взводом, 
удержание рубежа и проявленное при этом мужество командир полка представил его к 
награждению орденом Красного Знамени. Однако командир 40-й истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады изменил представление на орден Славы 1-й степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество, отвагу и 
бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками, старший сержант Корнеев Иван 
Николаевич награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 

В 1946 году был демобилизован в звании лейтенанта. 

Жил в поселке Купавна Московской области. Работал на химико-фармацевтическом заводе 
«Акрихин» в транспортном цехе, затем – токарем в механическом. В декабре 1947 года избран 
депутатом Старокупавинского поселкового Совета депутатов трудящихся. Скончался 30 ноября 
1950 года. 

Награжден орденами Славы 3-х степеней, медалью «За отвагу» и другими медалями. 

В мае 1990 года в поселке Старая Купавна на доме № 37 по Больничному проезду в память о 

ветеране установлена мемориальная доска. Его имя увековечено на мемориале в районном 

центре селе Путятино. 

 

 

Соломатин Федор Филиппович 

 



Родился 28 февраля 1910 года в селе Катино Скопинского уезда Рязанской губернии. Работал в 
колхозе. 

В Красной Армии с октября 1941 года. На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1942 
года. К весне 1944 года младший сержант Соломатин — командир отделения 44-го отдельного 
саперного батальона 51-й стрелковой дивизии. 

В ночь на 28 марта 1944 года в районе населенного пункта Городешное-Мазуры Витебской 
области младший сержант Соломатин со своим отделением под огнем противника установил в 
короткое время до 200 противотанковых мин, прикрыв стык между 2 батальонами 348-го 
стрелкового полка. Когда же противники предприняли контратаку, на минах Соломатина 
подорвалось три танка. 

Приказом командира 51-й стрелковой дивизии от 9 апреля 1944 года младший сержант Соломатин 
Федор Филиппович награжден орденом Славы 3-й степени. 

В апреле 1944 года в боях в районе населенного пункта Городешное-Мазуры младший сержант 
Соломатин, находившийся в группе разминирования, под сильным огнем врага проделал в его 
обороне несколько проходов. Снял 26 мин перед передним краем обороны противника, затем 
подорвал спираль «Бруно» и за проволокой обезвредил еще несколько мин. По сигналу атаки 
первым бросился вперед, указывая путь стрелкам. В ходе боя младший сержант со своим 
отделением проделал еще один проход — перед противотанковым рвом, и снял тридцать мин. 
Соломатин в числе первых преодолел ров, ворвался в штабную землянку и захватил там 
исправную радиостанцию. Боевая задача по разведке обороны противника была успешно 
выполнена. 

Приказом от 4 мая 1944 года младший сержант Соломатин Федор Филиппович награжден орденом 
Славы 2-й степени. 

В ночь на 22 июня 1944 года в районе населенного пункта Волотовка Шумилинского района 
Витебской области младший сержант Соломатин с 2 саперами, невзирая на пулеметный огонь 
противника, проделал проход в его проволочных и минных заграждениях. После артиллерийской 
подготовки Соломатин, первым ворвавшись во вражескую траншею, уничтожил 3-х противников. 

В январе 1945 года во время боевой работы по подготовке проходов в минных полях и 
заграждениях перед наступлением отделение младшего сержанта Соломатина попало под 
пулеметный огонь. Товарищи погибли, а Соломатин бы ранен в обе руки и попал в госпиталь. 
Здесь узнал о высокой награде. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 марта 1945 года за исключительное мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками, младший сержант 
Соломатин Федор Филиппович награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером 
ордена Славы. 

Вернулся на фронт когда советские воины завершали разгром врага в Берлине. Но для сапера 
война тогда не закончилась. До самой осени 1945 года очищал он родную землю от смертельной 
опасности — на просторах Смоленщины обезвредил тысячи мин, оставленных врагом. В 1945 году 
был демобилизован. 

Вернулся в родное село. С 1968 года жил в городе Павловский Посад. Работал стрелком 
военизированной охраны в войсковой части. Умер 26 июня 1993 года. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями. 

 

 

 

 



 

Кирюшкин Алексей Петрович 

 
Алексей Петрович Кирюшкин родился 28 февраля 1908 года в селе Деревенское Спасского уезда 
Рязанской губернии (ныне Спасский район Рязанской области), в крестьянской семье. Окончил 6 
классов. В 1927-1929 годах работал на лесопильном заводе в городе Архангельске сплавщиком. С 
1931 по 1937 годы жил в городе Ленинграде, работал на строительстве дорог. 

В апреле 1941 года был призван в Красную Армию Выборгским райвоенкоматом города 
Ленинграда. Службу проходил на территории Эстонии. 

С началом Великой Отечественной войны на фронте. До 1942 года служил пулеметчиком, с 1943 
года — минометчиком. Член ВКП/КПСС с октября 1942 года. Воевал на Калининском, 2-м 
Прибалтийском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. 

К началу 1944 года в составе 415-го стрелкового полка 1-й стрелковой дивизии считался лучшим 
командиром минометного расчета. В январе 1944 года старший сержант Кирюшкин получил 
первую боевую награду — медаль «За отвагу» — во время боев в районе белорусской деревни 
Неделькино в период со 2 по 5 января 1944 года со своим расчетом разбил обоз противника, 
уничтожил 2 огневые точки и до 15 противников. 

Участник Люблин-Брестской операции, в ходе которой советские войска вышли к границе СССР с 
Польшей, продолжив наступление на варшавском направлении. 30 июля 1944 года в бою за 
населенный пункт Киевец старший сержант Кирюшкин вместе с расчетом вел прицельный огонь по 
вражеским огневым точкам. Уничтожил пулемет с расчетом, около 15 противников, чем 
содействовал продвижению стрелковых подразделений. 

Приказом по частям 1-й стрелковой дивизии от 1 августа 1944 года старший сержант Кирюшкин 
Алексей Петрович награжден орденом Славы 3-й степени. 

В следующих боях, при отражении контратак противника, пытавшегося вырваться из окружения, 
расчет старшего сержанта Кирюшкина уничтожил 5 автомашин с боеприпасами и другими грузами, 
артиллерийское орудие, 2 станковых пулемета и до 50 солдат и офицеров врага. Был представлен 
к награждению орденом Славы 2-й степени, награжден орденом Отечественной войны 2-й 
степени. 

В дальнейшем в составе своей дивизии участвовал в боях Восточно-Прусской, Восточно-
Померанской и Берлинской операциях. 14-16 января 1945 года при прорыве сильно укрепленной 
обороны противника на реке Нарев и при отражении контратак врага старший сержант Кирюшкин, 
командуя расчетом, уничтожил до 30 гитлеровцев, рассеял до роты пехоты, разбил две повозки с 



военными грузами. За эти бои был представлен к награждению орденом Отечественной войны 1-й 
степени, награжден орденом Красной Звезды. 

13-17 февраля 1945 года в ожесточенных боях в районе города Тухель расчет старшины 
Кирюшкина уничтожил 4 огневые точки, подавил, совместно с другими расчетами, огонь 
минометной батареи, истребил до 25 противников. При отражении нескольких контратак старшина 
Кирюшкин вывел свой расчет в расположение стрелковых рот и лично корректировал огонь. 

Приказом по войскам 70-й армии от 12 апреля 1945 года старшина Кирюшкин Алексей Петрович 
награжден орденом Славы 2-й степени. 

26 апреля 1945 года расчет старшины Кирюшкина обеспечивал переправу через болото урочища 
Рандов-Брух для создания плацдарма на западном берегу болота, огнем поддерживал стрелковые 
роты в бою за шоссе Берлин-Щецин в 20 км юго-восточнее населенного пункта Пренцлау. 
Минометчики подавили 3 огневые точки противника, а при отражении контратаки истребили до 30 
противников. В результате боя были не только удержаны занятые позиции, но и созданы условия 
для дальнейшего успешного наступления. Уже после окончания боев старшина Кирюшкин был 
представлен к награждению орденом Славы 1-й степени. 

Указом Президиума Верховного совета СССР от 29 июня 1945 года за исключительное мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками, старшина Кирюшкин 
Алексей Петрович награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 

В октябре 1945 года был демобилизован. Вернулся на родину. В течение двух лет работал 
председателем колхоза «Дружба» в родном селе. После продолжительной болезни в течение 
четырех лет работал дорожным мастером в селе Ижевское Спасского района. В 1950-е годы, в 
период укрупнения колхозов, был направлен райкомом партии в колхоз им. Ленина, где 
организовал кормовую бригаду, которую возглавлял в течение трех лет, затем работал 
заместителем председателя колхоза. В 1958 году из-за тяжелой болезни перешел в тракторную 
бригаду на должность кладовщика и учетчика, в которой проработал около десяти лет. 

В 1968 году вышел на пенсию и переехал в город Рязань. Работал в школе-интернате. 

Умер 10 марта 1977 года. Похоронен на Новогражданском кладбище города Рязани. 

Кочетков Николай Павлович 

 
Родился 25 февраля 1918 г. в д. Филисово (по другим данным Филелеево) Егорьевского уезда 
Рязанской губернии (ныне Московская область). 

В Советской Армии с 1938 г. В 1939 г. окончил Энгельсское военное авиационное училище 
летчиков. Служил инструктором-летчиком в Челябинском военном авиационном училище. 



Участник Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. Заместитель командира эскадрильи 686-
го штурмового авиационного полка (206-я авиационная дивизия, 8-я воздушная армия, 
Сталинградский фронт) старший лейтенант Кочетков к сентябрю 1942 г. произвел 62 боевых 
вылета. Третьего сентября 1942 г. в районе Сталинграда направил свой горящий самолет на 
автоколонну врага, но сумел выброситься из горящего самолета. Попал в плен, бежал и в 
феврале 1944 года вернулся в родной полк. Командовал эскадрильей. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 5 ноября 1942 года. 

В 1948 г. окончил Высшие офицерские летно-тактические курсы, в 1958 г. – Военно-воздушную 
академию. С 1965 г. полковник Кочетков – в запасе. Жил в г. Жуковский Московской области. 

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

Умер 27 августа 2016 г. в г. Жуковский. 

Захаров Алексей Никанорович 

 
Родился 24 февраля 1921 г. в селе Никольское Данковского уезда Рязанской губернии (ныне 
Данковский район Липецкой области). 

В Красной Армии с апреля 1941 г. В боях Великой Отечественной войны – с 22 июня 1941 г. 
Воевал на Юго-Западном, Донском, Западном, 2-м Белорусском фронтах. Был дважды ранен. 

Командир пулеметной роты 492-го стрелкового полка (199-я Смоленская стрелковая дивизия, 49-я 
армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии лейтенант Захаров отличился при форсировании реки 
Днепр севернее г. Могилева (Белоруссия) у д. Полыковичи. 26 июня 1944 г. со взводом под 
сильным огнем врага переправился через реку, прикрывал переправу пехоты. 27 июня во время 
вражеской контратаки пулеметным огнем отсек пехоту противника от танков, уничтожил вражеский 
танк и более 40 гитлеровцев. За 2 суток взвод отбил 11 контратак и вывел из строя 5 танков 
противника. Плацдарм был удержан. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. 

Войну закончил на Эльбе. Участник Парада Победы 24 июня 1945 г. в Москве. 

После окончания войны продолжал службу в армии. В 1956 г. окончил Военную академию тыла и 
снабжения Советской Армии. Служил на военно-стратегическом полигоне в п. Ашулук 
Астраханской обл. 



В 1967 г. полковник Захаров уволен в запас по состоянию здоровья. Жил в г. Горьком (ныне 
Нижний Новгород), работал начальником штаба гражданской обороны Волжского речного 
пароходства. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степ., 2 орденами Красной Звезды, 
медалями. Почетный гражданин Нижегородской области и города Нижний Новгород. 

Умер 2 апреля 2006 г., похоронен на кладбище «Марьина Роща» г. Нижний Новгород. 
 

Калинин Михаил Степанович 

 
Родился 23 февраля 1918 г. в деревне Панкратовская Егорьевского уезда Рязанской губернии 
(ныне Егорьевский район Московской области). В Военно-Морском Флоте СССР с 1934 г. В 1938 
году окончил Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе. Участвовал в советско-
финляндской войне. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В 1943 г. окончил Высшие специальные 
курсы командного состава подводного плавания имени С.М. Кирова. В феврале 1944 г. назначен 
командиром подводной лодки «Щ-307». 

Под командованием капитан-лейтенанта Калинина подводная лодка «Щ-307» в сложных условиях 
зимнего плавания в 1944-1945 гг. совершила два боевых похода, потопила танкер и 5 вражеских 
транспортов. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 6 марта 1945 г. 

После войны продолжал службу в ВМФ. С 1964 г. капитан 1 ранга Калинин – в запасе. Жил и 
работал в Ленинграде. Умер 5 июля 1978 г. Похоронен на Красненьком кладбище в Ленинграде. 

Награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Ушакова 2 степени, 

Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, медалями. 

 

 

 

 



Клочков Иван Фролович 

 
Родился 22 февраля 1923 г. в с. Бельское Спасского уезда Рязанской губернии (ныне Спасский 
район). 

25 сентября 1941 г. призван в Красную Армию. 

В боях Великой Отечественной войны с февраля 1942 г. 

В 1944 г. окончил Подольское артиллерийское училище. С января по 25 марта 1945 г. участвовал в 
Висло-Одерской и Восточно-Померанской наступательных операциях, пройдя путь от реки Вислы 
до побережья Балтийского моря и реки Одер. Младший лейтенант, командир огневого взвода 
батареи 76-мм пушек 469-го стрелкового полка (150-я Идрицкая ордена Кутузова 2-й степени 
стрелковая дивизия, 79-й стрелковый корпус, 3-я Ударная армия, 1-й Белорусский фронт) особо 
отличился в уличных боях за Берлин и его предместья Панков. 

В это время противник крупными силами пехоты при поддержке самоходных артиллерийских 
установок перешел в контратаку. В одиночку встав к орудию, младший лейтенант Клочков с 
расстояния в 200 метров точным выстрелом подбил головную самоходку, вынудив остальные 
отступить в укрытие. Немецкая пехота продолжала наседать на орудие Клочкова, он заставил 
залечь пехоту, воспользовавшись этим, наши бойцы перешли в контрнаступление, на поле боя 
осталось 43 трупа противника. Имея успех, пехотинцы быстро овладели предместьем. 

После взятия Берлина за главным входом на внутренней стене рейхстага сделал надпись: 
«Клочков из Рязани». 

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. 

После войны продолжал службу в рядах ВС. В 1956 г. окончил Военную артиллерийскую 
командную академию и Высшие артиллерийские курсы при этой академии. С 1971 г. Клочков – 
начальник курса Военной артиллерийской академии им. М.И. Калинина. Был заместителем 
начальника Ленинградского высшего командного артиллерийского училища. 

В мае 1984 г. уволен в запас в звании генерал-майора. Работал в Государственном музее истории 
Ленинграда. Избирался депутатом Верховного Совета СССР, работал председателем одного из 
подкомитетов Верховного Совета. Участник юбилейного военного парада, посвященного 55-летию 
Великой Победы, прошел по Красной площади ассистентом у Знамени Победы. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами 
Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени, Дружбы, Почета, 
медалями. 

 

 



Темляков Дмитрий Андреевич 

 
Родился 21 февраля 1924 года в селе Молочная Гора Сасовского уезда Рязанской губернии (ныне 
Кадомский район). Член ВКП/КПСС с 1950 года. Окончил 9 классов. С 1939 года жил в совхозе 
Каракол Пржевальского Ак-Суйского района Иссык-Кульской области. Работал слесарем-
инструментальщиком. 

В Красной Армии с октября 1942 года. На фронте в Великую Отечественную войну с апреля 1943 
года. Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в боях на реке Северский 
Донец, Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, освобождении Запорожья и форсировании 
Днепра. 

В ходе Никопольско-Криворожской операции наводчик 45-миллиметровой пушки 83-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии сержант Темляков в составе расчета 31 января 1944 года 
при прорыве обороны противника в районе села Базалук выкатил пушку на открытую позицию и 
подавил вражеское орудие, четыре огневые точки, чем содействовал успешному продвижению 
пехоты. 

Приказом командира 27-й гвардейской стрелковой дивизии от 6 марта 1944 года за мужество, 
проявленное в боях с врагом, гвардии сержант Темляков награжден орденом Славы 3-й степени. 

В боях с 20 по 22 марта 1944 года в районе села Ткачевка со своим расчетом огнем из 
противотанкового орудия уничтожил две огневые точки противника. 

Приказом по 83-му гвардейскому стрелковому полку от 30 марта 1944 года гвардии сержант 
Темляков награжден медалью «За отвагу». 

После разгрома никопольско-криворожской группировки противника войска 8-й гвардейской армии 
освобождали южную Украину в ходе Березнеговато-Снигиревской и Одесской операций. В июле 
1944 года армия была переброшена на 1-й Белорусский фронт и участвовала в боях на 
ковельском направлении. 

Командир расчета 45-миллиметровой пушки Темляков с бойцами 18 июля 1944 года в схватке 
близ поселка Мацеев прямой наводкой уничтожил пулемет с прислугой, поджег автомашину с 
боеприпасами, проделал проходы в проволочных заграждениях противника, истребил восемь 
солдат. 

Приказом по 8-й гвардейской армии от 6 октября 1944 года гвардии сержант Темляков награжден 
орденом Славы 2-й степени. 

В дальнейшем Д.А. Темляков форсировал Вислу и участвовал в боях на магнушевском 
плацдарме. Вновь отличился в ходе Висло-Одерской стратегической наступательной операции. 

14 января 1945 года при прорыве глубоко эшелонированной обороны противника в районе 
населенного пункта Гловачув Темляков с подчиненными, находясь в боевых порядках стрелковых 
подразделений, огнем из орудия вывел из строя три пулемета, дзот, повозку с боеприпасами, 
много живой силы неприятеля. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с захватчиками, гвардии сержант Темляков Дмитрий Андреевич награжден 
орденом Славы 1-й степени. 

Войну закончил в Берлине. В 1947 году демобилизован. Живет в городе Каракол Иссык-Кульской 
области Кыргызстана, где до пенсии работал инженером-экономистом на электротехническом 
заводе. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени, медалями, в том числе 2-мя «За отвагу». 

 

Голосеев Алексей Александрович 

 
Родился в селе Верхний Белоомут Зарайского уезда Рязанской губернии в крестьянской семье. В 
1934 году окончил педучилище. До войны работал учителем. В Красной Армии с 1941 года. 

На фронте в Великую Отечественную войну с марта 1942 года. Командир орудийного расчета 940-
го артиллерийского полка (370-я стрелковая дивизия, 3-я ударная армия, 2-й Прибалтийский 
фронт) старший сержант Голосеев в районе населенного пункта Юрово (4 км севернее озера 
Неведро Тверской области) с 13 декабря 1943 года по 3 января 1944 года артиллерийским огнем 
уничтожил 3 дзота, пушку и несколько десятков вражеских солдат и офицеров, подавил огонь 2 
минометных батарей, проделал 4 прохода в проволочных заграждениях и минных полях 
противника. 

В боях с 28 февраля по 2 марта 1944 года в составе расчета сделал 2 прохода, разбил 3 
пулемета, разрушил 2 блиндажа и наблюдательный пункт, подавил огонь 2 минометных батарей. 7 
марта 1944 года награжден орденом Славы 3 степени. 

Командир расчета тех же полка, дивизии (91-й стрелковый корпус, 69-я армия, 1-й Белорусский 
фронт) Голосеев 18 июля 1944 года в наступательном бою на подступах к реке Западный Буг (в 40 
км западнее г. Ковель Волынской области) с расчетом артиллерийским огнем уничтожил 2 орудия 
и разбил 2 минометные батареи противника. 18 августа 1944 года награжден орденом Славы 2 
степени. 

14 января 1945 года в 10 км западнее города Пулавы (Польша) старшина Голосеев 
артиллерийским огнем поразил 2 пулемета, до 10 вражеских солдат и офицеров. 4 февраля 1945 
года на подступах к реке Одер участвовал в отражении 2 контратак противника, в числе первых 
преодолел реку и активно вел огонь, содействуя удержанию плацдарма. 15 мая 1946 года 
награжден орденом Славы 1 степени. 

Только в 1951 году Голосееву Алексею Александровичу была вручена последняя боевая награда – 
орден Славы 1 степени. 



С 1946 года младший лейтенант Голосеев Алексей Александрович уволен в запас. Вернулся на 
родину. Жил в поселке Белоомут, работал заведующим секцией склада готовых изделий на 
Белоомутской швейной фабрике. 

Скончался 3 июля 1981 года. Похоронен на кладбище поселка Белоомут. 

На мемориальном комплексе поселка Белоомут установлен памятник Герою. 
 

Харчевин Федор Павлович 

 
Родился 19 февраля 1901 г. в д. Тонино Спасского уезда Рязанской губернии (ныне с. Старое 
Тонино Спасского района). 

В 1919 г. добровольно вступил в Красную Армию. Участник гражданской войны. В 1935 г. окончил 
Военную инженерную академию. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Участвовал в боях в районе г. 
Козельска, в Острогожско-Россошанской, Харьковской оборонительных и наступательных 
операциях в составе войск Западного и Воронежского фронтов. В 1943 г. полковник Харчевин – 
начальник инженерных войск 3-й гвардейской танковой армии, принимал непосредственное 
участие в боевых операциях по разгрому немецко-фашистских войск. 

В октябре-ноябре 1943 г. полковник Харчевин организовал форсирование танковой армией р. 
Днепр южнее г. Киева, укрепление и удержание захваченного плацдарма на правом берегу реки. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 ноября 1943 г. 

В 1945 г. Харчевину присвоено звание генерал-майора инженерных войск. В 1951 г. окончил 
Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. Занимал должности начальника 
инженерных войск Дальневосточного военного округа и заместителя начальника управления 
строительства, отдавая много сил и энергии делу укрепления ВС СССР. С 1955 г. в запасе. 

Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 2-й степени, 
Красной Звезды, польским орденом «Крест храбрых», медалями. 

Умер 28 мая 1969 г. 

                               

 



Мясников Александр Сергеевич 

 
Родился 19 февраля 1925 г. в с. Власово Касимовского уезда Рязанской губернии (ныне 
Ермишинский район). 

В 1943 г. призван в Красную Армию. С того же года на фронте. 

Командир отделения 69-й механизированной бригады (9-й механизированный корпус, 3-я 
гвардейская танковая армия, Воронежский фронт) рядовой Мясников отличился при 
форсировании реки Днепр. 22 сентября 1943 г. отделение Мясникова в числе первых 
переправилось на правый берег реки. Бойцы вступили в бой за освобождение сел Зарубинцы, 
Луквица, Григоровка Черкасской обл. (Украина). В течение 7 дней напряженных боев отделением 
было уничтожено до 50 гитлеровцев. 

29 сентября 1943 г. Мясников погиб в бою. Похоронен в с. Малый Букрин Киевской обл. (Украина). 

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 ноября 1943 г. посмертно. 

Награжден орденом Ленина, медалью. 

Зайцев Александр Павлович 

 
Родился 19 февраля 1926 года в селе Дегтяное Деревенской волости Спасского уезда Рязанской 
губернии. Русский. Член КПСС с 1945 года. 

Александр рос в рабочей семье, отец работал на крахмальном заводе в селе Песочня 
заведующим производством, мать была домохозяйкой и занималась воспитанием четверых детей. 
Учился в средней школе, занимался в стрелковом кружке Осоавиахима, где сдал нормы на значки: 



«Ворошиловский стрелок», ГТО и «Готов к ПВХО». Закончив в 1943 году 10 классов, поступил в 
Рязанский строительный техникум. 

16 ноября 1943 года был призван Путятинским РВК Рязанской области в Красную Армию. Был 
направлен на учебу в сержантскую школу, где получил специальность «наводчик орудия». С 24 
июня 1944 года по 24 апреля 1945 года воевал в 738-м стрелковом полку 134-й стрелковой 
дивизии 61-го стрелкового корпуса 69-й армии 1-ого Белорусского фронта, принимал участие в 
форсировании рек Западный Буг, Висла, Одер, освобождении Польши. 

Наводчик орудия батареи 45-мм пушек 738 Краснознаменного стрелкового полка 134-й стрелковой 
дивизии ефрейтор Зайцев 29 июля 1944 года под артиллерийско-минометным обстрелом 
противника форсировал реку Висла. В боях за расширение плацдарма на западном берегу реки 
участвовал в отражении семи вражеских контратак. Вместе с расчетом своего орудия уничтожил 
две огневые точки противника и до 12-ти немецких солдат. 

Приказом командира 134-й стрелковой дивизии от 22 августа 1944 года награжден орденом Славы 
3-й степени. 

В период наступательных боев и при прорыве обороны немцев в ходе Варшавско-Познанской 
операции с 14 по 19 января 1945 года наводчик орудия батареи 45-мм пушек 738-го стрелкового 
Краснознаменного полка младший сержант Зайцев в составе расчета уничтожил четыре 
пулеметных расчета противника. 16 января 1945 года в районе деревни Сухово (7 км северо-
западнее Зволень), выкатив орудие на прямую наводку, уничтожил более 10-ти солдат противника 
и один ручной пулемет. 

Приказом командующего 69-й армии от 17 февраля 1945 года награжден орденом Славы 2-й 
степени. 

Командир орудия батареи 45-мм пушек 738-го стрелкового дважды Краснознаменного полка 
младший сержант 3айцев 24 апреля 1945 года при расширении плацдарма на левом берегу реки 
Одер и прорыве обороны противника в районе населенного пункта Бризен (15 км западнее города 
Франкфурт), находился в боевых порядках наступающей пехоты, отражая контратаки противника, 
был тяжело ранен, но не оставил поля боя и из своего орудия истребил более 25 солдат 
противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года награжден орденом Славы 1-
й степени. Стал полным кавалером Ордена Славы. 

Из-за ранения был отправлен на лечение в медсанбат, а после в госпиталь города Новосибирска. 
В июле 1945 года старшина Зайцев был демобилизован по ранению и вернулся в родные края. 

В 1946 году поступил в Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана, но через 
полгода, из-за обострившегося боевого ранения, вернулся домой. В 1947 году поступил на 2-й курс 
Рязанского строительного техникума, который окончил с отличием. По распределению был 
направлен на работу в Рязанский крахмало-паточный трест на должность инженера-строителя. С 
1955 по 1963 год учился на строительном факультете Всесоюзного заочного политехнического 
института. В июле 1957 года, по решению парторганизации, был направлен на работу в Рязанский 
совнархоз. После реорганизации совнархоза переведен на должность заместителя председателя 
облпотребсоюза по строительству. С 1968 года до последних дней жизни Зайцев работал 
заместителем директора по строительству Рязанского приборного завода. 24-26 апреля 1970 года 
был участником Всесоюзной встречи кавалеров ордена Славы трех степеней в городе Москве, 
посвященной 25-летию Победы. 

Умер 6 июля 1979 года, похоронен в городе Рязани на Скорбященском кладбище. 

В июне 2007 года портрет ветерана пополнил Аллею Славы в городе Спасск-Рязанский. В Рязани, 

на доме, где жил фронтовик, установлена мемориальная доска. 

 

 



Прошляков Алексей Иванович 

 
Родился 18 февраля 1901 г. в с. Голенищево Сапожковского уезда Рязанской губернии (ныне 
Чучковский район). Окончил Рязанскую Александровскую учительскую семинарию. 

В Красной Армии с 1920 г. Сражался против басмачей на Туркестанском фронте в 1923-1925 гг. В 
1931 и 1938 гг. окончил КУКС. С 1939 г. начальник инженерных войск 4-ой армии, руководил 
работами по инженерному оборудованию западной границы, строительством Брестского 
укрепрайона и Днепро-Бугского канала. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. В 1942-45 гг. – заместитель 
командующего, начальник инженерных войск Южного, Сталинградского, Донского, Центрального и 
Белорусского фронтов. 

Начальнику инженерных войск 1-го Белорусского фронта генерал-полковнику инженерных войск 
Прошлякову за успешное решение инженерных задач в Висло-Одерской и Берлинской 
наступательных операциях 29 мая 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 

После войны продолжал службу в армии. В 1951 году окончил Высшие академические курсы при 
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. В 1952-1965 гг. – начальник инженерных войск 
Министерства обороны СССР, маршал инженерных войск. С 1965 г. – военный инспектор-советник 
Группы генеральных инспекторов МО СССР. 

Награжден 3 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, 3 орденами Красной Звезды, 
орденами Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, орденом 
Британской Империи 3-й степени, Крестом Грюнвальда 2-го класса, золотым Крестом ордена 
«Виртути милитари», командорским Крестом ордена «Виртути милитари», медалями. 

Умер 12 декабря 1973 г., похоронен на Новодевичьем кладбище г. Москвы. 

Именем Алексея Ивановича Прошлякова названы Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище и рязанская многопрофильная общеобразовательная школа № 17. 

 

 

 

 



Овчинников Максим Михайлович 

 
Родился 18 февраля 1906 г. в с. Муравлянка Скопинского уезда Рязанской губернии (ныне 
Скопинский район). Работал шофером в Московском государственном издательстве (МОГИЗЕ). 

В начале июля 1941 г. добровольцем вступил в народное ополчение Краснопресненского района 
Москвы. В апреле 1942 г. призван в действующую армию. 

Пулеметчик 34-го гвардейского стрелкового полка (13-я гвардейская стрелковая дивизия, 5-я 
гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии младший сержант Овчинников отличился на 
подступах к городу Ченстохов (Польша) 16 января 1945 г. при отражении контратаки противника. 
26 января 1945 г. пулеметчики Овчинникова ночью по льду форсировали р. Одер в районе 
населенного пункта Линден (Липки, 7 км северо-западнее г. Бжег, Польша), захватили и 
удерживали плацдарм до подхода основных войск. 27 января заняли железнодорожную станцию, 
отражая контратаки противника. Овчинников лично уничтожил несколько десятков солдат врага и 
гранатами подбил танк. 

Во время 5-й контратаки был тяжело ранен, но не оставил поле боя. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. 

После окончания войны жил и работал в Москве. 

Награжден орденом Ленина, медалями. Умер 12 марта 1976 г. 

Петропавлов Алексей Петрович 

 



Родился 17 февраля 1924 г. в уездном г. Касимове Рязанской губернии (ныне центр района). 
Работал бригадиром на фабрике «Красный текстильщик». 

В 1940 г. призван в Красную Армию. В 1941 г. учился в Рязанском военном пехотном училище. 

В действующей армии с декабря 1941 г. Участвовал в боях под Москвой. Окончил Московское 
пехотное училище в 1942 г. Командир роты 520-го стрелкового полка (167-я стрелковая дивизия, 
38-я армия, 1-й Украинский фронт) старший лейтенант Петропавлов в ночь на 26 сентября 1943 г. 
со своей ротой форсировал р. Днепр под местечком Дача Пуща-Водица (Киевская обл., Украина). 
Овладел плацдармом, удерживал его до подхода подкрепления. В боях в районе г. Киева на 
шоссе Киев-Житомир 4-6 ноября 1943 г. после гибели командира батареи Петропавлов принял на 
себя командование артиллеристами. Когда артиллерийские расчеты вышли из строя, сам встал к 
одному из орудий и лично подбил 7 танков. Подразделение отбило свыше 10 атак, уничтожило 
много живой силы и техники противника. Петропавлов был тяжело ранен. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 г. 

В 1946 г. окончил КУОС. С 1956 г. капитан Петропавлов – в запасе. С этого года жил в г. Рязани. 
Работал на заводе. В 1967 г. заочно окончил Рязанский политехникум. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

Умер в Рязани 18 декабря 1974 г. Похоронен на Сысоевском кладбище. 

Колесников Семен Никитович 

 
Родился 14 февраля 1911 г. в с. Подвислово Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Ряжский 
район). После окончания  начальной школы проживал в Ленинграде, где работал такелажником-
монтажником на заводе им. В.И. Ленина. 

В 1933 г. был призван в Красную Армию Володарским РВК г. Ленинграда. До начала Великой 
Отечественной войны служил в должности техника-интенданта 2-го ранга. В 1942 г. окончил 
пулеметное училище в г. Энгельсе Саратовской области. 

Участник Великой Отечественной войны с 24 декабря 1942 г., воевал на Сталинградском, Южном, 
1-м Украинском, 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. Член ВКП(б) с 1943 г. 

Командир стрелковой роты 3-го мотострелкового батальона (7-я гвардейская механизированная 
бригада, 3-й гвардейский Сталинградский механизированный корпус, 1-й Прибалтийский фронт) 
гвардии старший лейтенант Колесников отличился в июле-августе 1944 г. в наступательной 
операции "Багратион". Был ранен в бою за д. Селище, но остался на поле боя. В конце июля 1944 
г. рота Колесникова перерезала дорогу Елгава-Тукумс, по которой отступали немецкие войска. 
Противник трижды пытался прорвать оборону роты, но все попытки закончились ничем. Затем, 



перейдя в наступление, рота приняла активное участие в боях за город. Всего же за время тех 
боев рота Колесникова уничтожила 6 дзотов, 5 станковых и 8 ручных пулеметов, 1 артиллерийское 
орудие и более 100 вражеских солдат и офицеров. В качестве трофеев ей были захвачены около 
50 автомашин. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. 

24 июня 1945 г. принимал участие в Параде Победы в Москве, нес боевое знамя 7-й гвардейской 
Шавлинской Краснознаменной механизированной бригады. 

После войны Колесников продолжал службу в армии. С 1955 г. – майор запаса. Жил и работал в 
Ленинграде. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами 
Красной Звезды, медалями. Умер 28 апреля 1975 г. 

Веревкин Василий Трофимович 

 
Родился 14 февраля 1914 г. в уездном г. Раненбурге Рязанской губернии (ныне г. Чаплыгин 
Липецкой области). В 1934 г. призван в Красную Армию на срочную службу. В 1937 г. окончил 
Энгельсскую военную авиационную школу летчиков, в 1943 г. – курсы штурманов. Член ВКП(б) с 
1941 г. 

В боях Великой Отечественной войны с августа 1943 г. Командир эскадрильи 155-го гвардейского 
штурмового авиационного полка (9-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-й 
гвардейский штурмовой авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт) 
гвардии капитан Веревкин к июню 1944 г. совершил 102 боевых вылета на штурмовку войск и 
техники противника при форсировании Днепра, на Корсунь-Шевченковском и Кишиневском 
направлениях, уничтожил 18 танков, 67 автомашин, до 500 солдат и офицеров противника. Погиб в 
воздушном бою 14 июля 1944 г. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1944 г. посмертно. 

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

 

 

 

 



Кузьмичев Василий Филиппович 

 
Родился 10 февраля 1913 г. в с. Красное Пронского уезда Рязанской губернии (ныне Пронский 
район). 

В 1942 г. призван в Красную Армию. В боях Великой Отечественной войны – с ноября 1942 г. 
Командир отделения взвода пешей разведки 646-го стрелкового полка (152-я стрелковая дивизия, 
46-я армия, 3-й Украинский фронт) сержант Кузьмичев в ночь на 22 октября 1943 г. при переправе 
через реку Днепр у г. Днепропетровска (Украина) отвлек огонь противника на себя и дал 
возможность частям полка форсировать реку без больших потерь. В ходе боя он уничтожил 
пулеметный расчет, захватил пулемет и, ведя из него огонь, отбил контратаку противника и сам 
бросился в атаку на врага. Когда немцы пытались огнем из 75-миллиметрового орудия остановить 
наших бойцов, Кузьмичев вплотную подобрался к орудию, забросал гранатами его расчет и вывел 
из строя. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 февраля 1944 года. 

В том бою он был тяжело ранен. Вернувшись из госпиталя, снова попал в свою часть, продолжал 
воевать. Форсировал реки Днестр, Дунай, освобождал Молдавию, Румынию, Югославию, 
Болгарию. 

В мае 1946 г. Кузьмичеву присвоено звание старшины, в том же году демобилизован. Жил в 
Москве, работал на автозаводе им. Лихачева. 

Награжден орденами Ленина, «Знак Почета», медалями. 

Умер 20 ноября 1982 г., похоронен на Калитниковском кладбище г. Москвы. 

Алексухин Василий Тимофеевич 

 
Родился 9 февраля 1919 г. в д. Малая Дмитриевка Сапожковского уезда Рязанской губернии (ныне 
Путятинский район). 



В 1939 г. призван в ряды Красной Армии, окончил Таганрогскую военно-авиационную школу 
летчиков. На фронте – с марта 1943 года. 

15 декабря 1943 г. группа самолетов под командованием старшего лейтенанта Алексухина 
атаковала танковую колонну гитлеровцев в районе села Яновка (Украина). Во время одной из атак 
зенитный снаряд попал в мотор самолета Алексухина, и он направил горящую машину на 
скопление танков врага. Всего же им было обеспечено и совершено 215 боевых вылетов, 
уничтожено 14 танков, до 60-ти автомашин, 2 паровоза, 45 железнодорожных вагонов, 
железнодорожный мост, склады, до 110-ти гитлеровцев, в воздушных боях сбито 3 самолета 
противника. 

4 февраля 1944 г. старшему лейтенанту  Алексухину было присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды. 

 

Савушкин Александр Петрович 

 
Родился 5 февраля 1918 г. в д. Пышлицы Егорьевского уезда Рязанской губернии (ныне село в 
Шатурском районе Московской области). В рядах Красной Армии с 1938 г. В том же году окончил 
Борисоглебскую военную авиашколу пилотов. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 
На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Штурман 11-го истребительного 
авиационного полка (7-й истребительный авиационный корпус, Войска ПВО страны) гвардии 
капитан Савушкин совершил 300 боевых вылетов, в 50 воздушных боях сбил 18 самолетов 
противника. 

Погиб 17 мая 1943 г., похоронен в Ленинграде на воинском кладбище Сосновского лесопарка. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 2 сентября 1943 г. посмертно. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 

медалями. 

 

 

 



Цыганков Петр Николаевич 

 
Петр Николаевич родился 4 февраля 1923 года в деревне Даниловка Сасовского уезда Рязанской 
губернии (ныне Шацкий район). 

В октябре 41-го призван в Красную Армию. В действующей армии с августа 42-го, участник 
Сталинградской и Курской битв, освобождения городов Тульской, Орловской и Курской областей. 

Цыганков был назначен командиром минометного расчета 1033-го стрелкового полка 
Центрального фронта, державшего оборону в районе города Ливны. Также он являлся одним из 
лучших агитаторов-инструкторов полка, позже выполнял обязанности комсорга батальона. 

8 сентября 43-го года в бою за высоту южнее города Конотопа Сумской области сержант 
Цыганков, командуя своим расчетом, уничтожил 2 станковых пулемета и до взвода пехоты. В бою 
10 сентября за станцию Круты он первым ворвался на станцию и в рукопашном бою уничтожил 12 
немецких солдат. В бою 14 сентября первый бросился в атаку на врага, увлек за собой роту и 
выбил немцев из села Лемесши, при этом сам из автомата уничтожил 8 гитлеровцев. 25 сентября 
с отделением первым переправился через реку Днепр и сразу повел его в бой. Во время боя в 
тылу врага 29 сентября сержант Цыганков объединил вокруг себя на высоте группу из 30 бойцов и 
бился с ними до последнего патрона, а когда патроны закончились, то, подпустив немцев на 
близкое расстояние, поднял бойцов в атаку и обратил в бегство роту немецких солдат. Будучи 
ранен в грудь пулей навылет, не покинул поле боя, пока не были отражены все контратаки 
противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 года. 

После войны служил в органах милиции, а затем работал начальником военизированной охраны 
завода в Балашихе. 

Умер 23 февраля 1991 года. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, медалями. 
 

 

 

 

 



Кондаков Василий Яковлевич 

 
Родился 4 февраля 1907 г. в д. Шанчерово Михайловского уезда Рязанской губернии (ныне 
Михайловский район). 

С 1929 по 1932 г. служил в Красной Армии. После демобилизации жил в г. Москве. 

В 1941 г. был призван в Красную Армию. На фронтах Великой Отечественной войны – с августа 
1941 г. Окончил курсы младших лейтенантов. 

Командир роты 212-го гвардейского стрелкового полка (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я 
армия, Центральный фронт) гвардии лейтенант Кондаков отличился в боях при форсировании 
реки Днепр. Перед ротой Кондакова была поставлена задача: скрытно форсировать реку, 
захватить пристань Глебовку и деревню Ясногородку, чтобы обеспечить работу парома для 
переброски живой силы и техники. Его рота одна из первых форсировала реку Днепр и вступила в 
бой с противником. В бою 23 сентября 1943 г., когда было явное превосходство врага, и противник 
перешел в контратаку, Кондаков решительными и смелыми действиями отбросил противника за 
деревню. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 г. 

С 1946 г. гвардии старший лейтенант запаса Кондаков жил и работал в г. Москве. 

Награжден орденом Ленина, медалями. Умер 25 февраля 1956 г. 

Илюшин Иван Яковлевич 

 



Родился 3 февраля 1915 г. в селе Аманово Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне 
Кораблинский район). 

В декабре 1942 г. призван в Красную Армию. В боях Великой Отечественной войны с января 1943 
г. Боевое крещение получил в районе о. Ильмень, участвовал в боях на Курской дуге, освобождал 
города Харьков, Полтаву, Кременчуг, Пятихатку, Кировоград, Первомайск, участвовал в 
форсировании рек Днепр, Днестр. 

Командир отделения 23-го гвардейского воздушно-десантного полка (9-я гвардейская воздушно-
десантная дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт) гвардии старший сержант 
Илюшин отличился в бою 12 января 1945 г. за с. Стопница (восточнее г. Буско-Здруй, Польша). В 
бою был убит командир одного из взводов. Илюшину был отдан приказ возглавить взвод. Приняв 
командование на себя, первым поднялся в атаку и повел бойцов за собой. Ворвавшись в траншею 
противника, уничтожил пулеметный расчет, чем обеспечил продвижение своей роты. 22 января 
1945 г. часть вышла к р. Одер. При расширении плацдарма на левом берегу реки в районе 
населенного пункта Шургаст (Хрусьцина, юго-восточнее г. Бжег, Польша) участвовал в отражении 
ожесточенных вражеских контратак. 3 дня удерживала часть занятый плацдарм. В строю осталось 
18 бойцов. Под командованием Илюшина 25 января, после непродолжительной артподготовки, 
горстка гвардейцев пошла в атаку. Линия фронта была прорвана. Гвардии старший сержант 
Илюшин был трижды ранен, попал в госпиталь. Вернулся в свою часть и вместе с однополчанами 
участвовал в боях за города Шпрембер, Дрезден, форсировал Эльбу. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 г. 

В 1945 г. демобилизован, жил в г. Калининграде (ныне г. Королев) Московской обл., работал 
слесарем в НПО "Энергия" в г. Москве. 

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

Умер 2 ноября 2003 г., похоронен на Невзоровском кладбище г. Ивантеевка Московской области. 

Фроловский Семен Алексеевич 

 
Родился 2 февраля 1906 г. в с. Назарьево Сапожковского уезда Рязанской губернии (ныне 
Сараевский район). 

Служил в Красной Армии с 1928 по 1930 г. В 1935 г. окончил Тамбовскую школу летчиков ГВФ. 
Работал пилотом ГА. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 г. Командир корабля 1-го авиационного 
полка (1-я авиатранспортная дивизия Главного командования ВВС Красной Армии) старший 
лейтенант Фроловский к июню 1943 г. совершил 500 боевых вылетов на линию фронта и в тыл 
врага. Перебросил разведгруппам, партизанам и частям Красной Армии, действующим в тылу 



врага, более 2500 т вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ, медикаментов. Высадил 
более 1000 разведчиков-десантников. Вывез из тыла врага более 300 раненных. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 7 августа 1943 г. 

День Победы встретил в США в кругу товарищей по особой авиационной группировке. 

С 1946 г. капитан Фроловский в запасе. 

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

Умер 16 апреля 1998 г. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. 

Зилотин Михаил Николаевич 

 
Родился 2 февраля 1922 г. в селе Ловцы Луховицкого района Московской области. Трудился в 
колхозе. 

В 1941 году был призван в Красную Армию. С того же времени на фронте. Впервые принял 
участие в боях в районе города Сухиничи Калужской области, защищал Москву. Стал 
минометчиком, метким минометным огнём его расчет уничтожил много живой силы и техники 
врага. Здесь же он был удостоен первых правительственных наград — медалей «За боевые 
заслуги» и «За отвагу». Член ВКП/КПСС с 1943 года. Особо отличился в боях за освобождение 
Белоруссии и на территории Восточной Пруссии. 

21-23 июня 1944 года близ населенного пункта Остров Юрьев гвардии сержант Зилотин, отбивая 
атаку врага, поднял бойцов расчета в контратаку, в ходе которой истребил 7 вражеских солдат. 
Приказом от 18 августа 1944 года гвардии сержант Зилотин Михаил Николаевич награждeн 
орденом Славы 3-й степени. 

23 января 1945 года в бою при форсировании реки Прегель в районе населенного пункта Велау 
гвардии старший сержант Зилотин, командуя бойцами, из миномета уничтожил пулемет с 
расчетом и около 10 противников. Был ранен, но остался в строю. 30 января 1945 при отражении 
контратаки подавил 3 огневых точки и поразил свыше отделения вражеской пехоты. Приказом от 
30 марта 1945 года гвардии сержант Зилотин Михаил Николаевич награждeн орденом Славы 2-й 
степени. 

6 апреля 1945 года при прорыве обороны противника на подступах к городу Кенигсберг гвардии 
сержант Зилотин, командуя расчетом, уничтожил большое количество живой силы врага. 7 апреля 
1945 при форсировании реки Прегель подавил 2 огневых точки. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецко-вражескими захватчиками гвардии сержант Зилотин 
Михаил Николаевич награждeн орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена 
Славы. 

В октябре 1945 старшина Зилотин демобилизован. Вернулся на родину. Жил в селе Ловцы. 
Работал в совхозе. Скончался 8 марта 2001 года. Похоронен на кладбище села Ловцы. 

Награждeн орденами Славы 3-х степеней, медалями. На здании школы, где Зилотин учился, 
установлена мемориальная доска. 

Гришин Василий Семенович 

 
Василий Семенович Гришин родился 2 февраля 1920 года в деревне Приянки Ряжского уезда 
Рязанской губернии, Кораблинского района Рязанской области. Окончил 5 классов Кораблинской 
неполной средней школы. С июня 1935 по сентябрь 1936 года жил в родном селе и работал в 
колхозе «Наша семья». После окончания курсов трактористов с сентября 1936 года работал в 
Кораблинской МТС. 

В декабре 1939 года был призван в РККА. Служил механиком 38-го легкотанковой бригады 
Западного особого военного округа. 

В боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Воевал в должности механика 32-й 
танковой бригады на Центральном фронте. В марте 1942 года Гришин был ранен, до июля 
проходил лечение в госпитале. С июля 1942 года воевал на Закавказском и Северо-Кавказском 
фронтах: командиром отделения 98-го отдельного заградотряда, автоматчиком в стрелковой 
дивизии. 19 ноября 1943 года взвод автоматчиков, среди которых находился Гришин, высадился 
под город Керчь. Был ранен, но поля боя не покинул, награжден медалью «За боевые заслуги». В 
январе 1944 года, пройдя курс лечения в одном из госпиталей города Сочи, был направлен в 83-ю 
Новороссийскую отдельную морскую бригаду. 

2 марта 1944 года в районе в 20 км севернее города Керчь командир отделения взвода пешей 
разведки 144-го отдельного батальона морской пехоты старший сержант Гришин в ночном поиске 
взял в плен обер-ефрейтора. 

В ночь на 23 марта 1944 года разведчики предприняли еще одну попытку. Гришин входил в состав 
разведывательной группы, совершавшей поход 18 км севернее г. Керчь. До этого 3 дня наблюдали 
за передним краем противника, высматривая слабые места. На четвертую ночь пошли 12 человек: 
8 – прикрытие, 4 – в группе захвата. Разведчики проползли проходом, заранее проделанным в 
минном поле и проволочном заграждении. По сигналу ворвались в окоп боевого охранения. Взяли 
в плен двух «языков», сообщивших ценные сведения. 

Приказом от 25 марта 1944 года старший сержант Гришин Василий Семенович награжден орденом 
Славы 3 степени. 



Приказом от 26 марта 1944 года старший сержант Гришин Василий Семенович награжден орденом 
Славы 2-й степени. 

В 1944 году был принят в члены ВКП. 7-9 мая 1944 года в боях западнее города Балаклавы 
командир взвода пешей разведки старший сержант Гришин с подчиненными уничтожил свыше 
десяти и взял в плен 7 противников. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за исключительное мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой Отечественной войны в 
боях с вражескими захватчиками старший сержант Гришин Василий Семенович награжден 
орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 

Войну закончил в Австрии. С августа по ноябрь 1945 года служил помощником командира взвода 
190-го запасного стрелкового полка. В этом же году старшина Гришин был демобилизован. 

Вернулся в родной колхоз. С марта 1946 года жил в селе Пехлец Кораблинского района. Работал 
бригадиром тракторной бригады: с марта 1946 по апрель 1958 года в Кораблинской МТС, затем в 
колхозе им. Чапаева, с января 1960 года — механик того же колхоза. С 1961 года проживал с 
семьей в деревне Фролово Кораблинского района. 

Осенью 1961 года попал в автомобильную аварию со смертельным исходом. Был исключен из 
партии, осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительно-трудовой 
колонии усиленного режима. По свидетельству односельчан, за рулем во время аварии находился 
не Василий Семенович, он лишь был рядом с шофером. Гришин взял вину на себя, чтобы 
избавить от сурового наказания молодого колхозника. Через три года был амнистирован и 
вернулся домой. 

Работал помощником бригадира тракторной бригады в колхозе имени Чкалова. Жил в деревне 
Фролово Кораблинского района. Скончался 17 мая 1989 года. Похоронен на кладбище села 
Пехлец Кораблинского района. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями. 

На здании Пехлецкого сельского Дома культуры, в честь В. С. Гришина, установлена 
мемориальная доска. 

Свистунов Анатолий Иванович 

 
Родился 1 февраля 1920 г. в с. Плахино Михайловского уезда Рязанской губернии (ныне 
Захаровский район). В 1935 г. Анатолий окончил Плахинскую неполную среднюю школу. В 1938 г. 
окончил школу ФЗУ при заводе ЗИС. Работал токарем во 2-м механосборочном и моторном цехах. 
Посещал аэроклуб Пролетарского р-на Москвы. В 1940 г. призван в Красную Армию. В 1941 г. 
окончил Борисоглебскую военную авиац. школу пилотов. 



С 1 мая 1942 г. в боях Великой Отечественной войны. Командир эскадрильи 213-го гв. 
истребительного авиац. полка (22-я гв. истребительная авиац. дивизия, 6-й гв. истребительный 
авиац. корпус, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт) гв. капитан Свистунов к маю 1945 г. 
совершил 274 боевых вылета. В воздушных боях сбил 14 самолетов противника, в групповых боях 
сбил 21 самолет противника, из числа сбитых 3 в паре и 18 в группе самолетов противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 июня 1945 г. Награжден орденом Ленина, 2 
орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й степ., Красной Звезды, 
медалями. 

Участник Парада Победы в Москве 24 июня 1945 г.     

Погиб 26 апреля 1946 г. в авиационной катастрофе, во время проведения летно-тактических 
учений. Похоронен на Центральном кладбище г. Вены (Австрия). 

Паньшин Федор Петрович 

 
Федор Петрович Паньшин родился 1 февраля 1915 года в деревне Малые Лутяжи Спасского 
района Рязанской области в крестьянской семье. Рано остался сиротой, воспитывался дедом. 
Батрачил у него в мастерской, где катали валенки: в школе не учился. В 1931 году работал на 
мельнице в деревне Панино, окончил курсы ликбеза. С 1932 года работал помощником машиниста 
на электростанции артели «Красный кустарь» в селе Мосолово того же района. 

В 1933 году переехал к старшей сестре в город Электросталь Московской области, где устроился 
разнорабочим на завод «Электросталь». Окончил 6 классов вечерней школы. 

В 1937 году был призван на срочную службу в Красную Армию, направлен в Ленинградский 
военный округ. В 1938 году после демобилизации вернулся работать на завод в город 
Электросталь. 

Вновь призван в армию 27 октября 1941 года Электростальским райвоенкоматом. Был направлен 
в саперный батальон на Западный фронт. В боевых действиях — с ноября 1941 года, участник 
Московской битвы. После переформирования подразделения в марте 1942 года направлен 
понтонером в 99-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон. В составе этой части 
прошел до конца войны. Воевал на Центральном, 2-м и 3-м Белорусских, 1-м Прибалтийском 
фронтах. Сражался на Курской дуге, освобождал города Украины, Белоруссии, Прибалтики. Член 
ВКП с марта 1944 года. 

В период 30 июня по 1 июля 1944 года при наведении понтонно-мостовой переправы через реку 
Березина близ города Борисов красноармеец Паньшин с бойцами под огнем собрал замыкающий 
мостовой паром, а затем построил мост для прохода боевой техники. Личным примером увлекал 
товарищей на быстрейшее выполнение боевого задания. 



Приказом по войскам 3-го Белорусского фронта от 19 августа 1944 года красноармеец Паньшин 
Федор Петрович награждён орденом Славы 3-й степени. 

15 июля 1944 года в 10 км севернее города Гродно при наведении переправы через реку Неман 
под сильным минометно-артиллерийским обстрелом красноармеец Паньшин одним из первых 
установил свой паром, чем содействовал своевременному пропуску 3-го кавалерийского корпуса 
на левый берег реки. Во время вражеского воздушного налета переправа была повреждена. 
Паньшин, рискуя жизнью, первым бросился спасать понтоны. Находчивость и бесстрашие помогли 
спасти 4 полупонтона. 

Осенью 1944 года началось наступление советских войск в Прибалтике. 5-я гвардейская танковая 
армия была включена в состав 1-го Прибалтийского фронта для участия в Мемельской 
наступательной операции 5-22 октября. Танкисты наступали в районе города Шяуляй, 
форсировали реку Мемель, обходя Клайпеду с юга. За трое суток армия продвинулась на 120-140 
км в тыл противника. 

В ходе этого наступления Паньшин отличился при наведении переправ через реку Миния, работая 
под непрерывным обстрелом противника на ее правом берегу. 2 ноября 1944 года, при наведении 
моста через реку Дзелда, первым установил рамы моста и продолжал подносить лесоматериалы 
для строительства. После артиллерийского налета оказал помощь раненым товарищам и 
приступил к восстановлению моста. Была представлен к награждению второй медалью «За 
отвагу», 8 декабря 1944 года награжден орденом Красной звезды. 

В дальнейшем в составе своей части участвовал в Восточно-Прусской наступательной операции в 
январе-апреле 1945 года. В январе 5-я гвардейская танковая армия воевала в составе 2-го 
Белорусского фронта, в феврале вновь придана 3-му Белорусскому фронту. 

18 февраля 1945 года при строительстве моста через реку Пассарге в районе населенного пункта 
Петтелькау красноармеец Паньшин был ранен, но продолжал выполнять боевую задачу. 

Приказом по войскам 5 гвардейской танковой армии от 31 марта 1945 года красноармеец Паньшин 
Федор Петрович награжден орденом Славы 2-й степени. 

День победы встретил на берегу залива Фришес-Хафф. По окончанию боевых действий 
командиром батальона по совокупности боевых заслуг был представлен к награждению орденом 
Славы 1-й степени. Среди боевых эпизодов, в которых красноармеец Паньшин вел себя 
мужественно и самоотверженно, упоминаются и форсирование реки Неман в июле 1944 года и 
форсирование реки Дзелда в ноябре 1944 года. В представлении отмечалось, что рядовой 
Паньшин «показал себя исключительно мужественным, отважным и храбрым бойцом, 
самоотверженно борющимся за досрочное выполнение любого боевого задания. Участник всех 
боевых операций, проводимых батальоном, всегда являлся застрельщиком их качественного и 
своевременного выполнения». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за исключительное мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками красноармеец Паньшин 
Федор Петрович награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 

В ноябре 1945 года был демобилизован. Вернулся в город Электросталь. Работал 
электромонтером на том же заводе. В апреле 1949 года Московским областным комитетом ВКП 
направлен на Урал. Работал электромонтером на закрытом предприятии Челябинск-40. С этого 
времени участвовал в атомном проекте. 

В 1959 году переведен в закрытое административно-территориальное образование Пенза-19. С 
этого времени до выхода на пенсию трудился на предприятии «Пенза-19» производящим 
комплектующих изделий для сборки ядерных боеприпасов. Работал инженером-электриком в цехе 
№ 13 на участке обслуживания и ремонта высоковольтного оборудования. В 1962 году окончил 
Всесоюзный энергетический техникум по специальности «электрооборудование промышленных 
предприятий и установок». Под его руководством проводились расширение и реконструкция 
энергетической базы предприятия. 

С февраля 1975 года — пенсионер, с февраля 1981 года — персональный пенсионер союзного 
значения. Продолжал работать на производстве до 1988 года. 



Жил в городе Заречный Пензенской области. В апреле 2000 года присвоено звание «Почетный 
гражданин города Заречного». Скончался 2 апреля 2004 года. Похоронен на муниципальном 
общественном кладбище города Заречного. 

В июне 2007 года портрет Паньшина пополнил аллею Славы в городе Спасск-Рязанский. В 2010 
году в городе Заречный на доме, где жил ветеран, установлена мемориальная доска. 

 

 

 

 


