
 

 

Тихонов Василий Иванович 

 

 

Родился 31 января 1912 г. в д. Жаркая Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский 
район). 

В 1935 г. призван в Красную Армию. В 1939 г. окончил курсы политруков. Участник вооруженного 
конфликта с Японией в районе р. Халхин-Гол в Монголии. 

Политрук разведроты 9-й мотоброневой бригады (1-я армейская группа) младший политрук 
Тихонов 2 июля 1939 г. на восточном берегу реки заменил выбывшего командира роты и отбил 
несколько контратак противника. 

Погиб 3 июля 1939 г. в бою за высоту Баин-Цаган. Похоронен на месте бо ев. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 ноября 1939 г. посмертно. 
Награжден орденом Ленина. 

 

Копенкин Иван Иосифович 

 



Родился 31 января 1917 г. в с. Ляпуново Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне с. Новобокино 
Сараевского района). 

В ноябре 1938 г. призван в Красную Армию. 

Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. в составе 218-го артиллерийского полка 
51-й стрелковой дивизии (Северо-Западный фронт) в должности секретаря военкома полка. В 
июне 1940 г. старший лейтенант Копенкин, как командир подразделения 219-го артиллерийского 
полка, участвовал в боевых действиях на территории Бессарабии. Из полка был направлен для 
прохождения службы в органы госбезопасности. 

В конце августа 1941 г. Запорожский подпольный обком ВКП(б) поручил Копенкину формирование 
партизанского отряда им. С.М. Буденного. К середине сентября из числа советских и партийных 
работников, рабочих заводов "Запорожсталь" и "Коксохим", а также сотрудников НКВД отряд 
численностью 52 человека был сформирован. 14 сентября он был направлен в г. Харьков для 
подготовки и дальнейшей переброски в тыл противника. 

В декабре 1941 г. на совещании подпольных райкомов партии из разрозненно действовавших 
отрядов был создан объединенный отряд им. С.М. Буденного, командиром которого был избран 
Копенкин. Соединение партизанских отрядов действовало на территории Харьковской, Сумской, 
Полтавской, Запорожской областей. В январе-феврале 1942 г. отряд Копенкина в результате 
нескольких успешных операций уничтожил около 500 солдат и офицеров противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 18 мая 1942 г. 

1 июня 1942 г. партизаны вступили в Синицыном Яру в бой с регулярной воинской частью, 
подбили 2 бронемашины, уничтожили десятки оккупантов. Неприятельская артиллерия открыла 
огонь прямой наводкой. Копенкин поднял партизан в атаку, захватил их батарею, развернул 
орудия и ударил по немецкой пехоте. Гитлеровское командование ввело в бой 4 танка и свежие 
резервы пехоты. Боеприпасы у партизан иссякли, сам Копенкин был тяжело ранен в руку и принял 
решение рассредоточиться и переходить через линию фронта мелкими группами. Недалеко от г. 
Изюма Харьковской области он с частью отряда принял бой и раненый попал в Барвенковский 
лагерь для военнопленных, где в середине июня 1942 г. погиб. 

Награжден орденом Ленина, медалями. 

                              Старостин Василий Михайлович 

 
Родился 24 января 1911 г. в с. Горки Егорьевского уезда Рязанской губернии (ныне Коломенский 
район Московской области). 

В ВМФ с 1933 года. Окончил курсы подготовки командного состава Черноморского флота, служил 
командиром торпедного катера, затем командиром звена торпедных катеров флота. В 1939 году 
окончил Специальные курсы офицерского состава ВМФ, затем был преподавателем этих курсов. В 
марте 1940 года В.М. Старостин назначен в бригаду торпедных катеров Краснознам енного 
Балтийского флота. 

С первых дней участвовал в Великой Отечественной войне. Командир 1-го отряда (3-й дивизион, 
Бригада торпедных катеров, Балтийский флот) капитан 3 ранга Старостин с отрядом потопил 7 и 
повредил 2 корабля противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 22 июля 1944 г. 

После войны продолжил службу в ВМФ. В 1951 г. окончил Военно-морскую академию. 

С 1955 г. капитан 1 ранга Старостин – в отставке. 



Награжден орденами Красного Знамени, Ушакова II степени, Отечественной войны I степени и 
двумя орденами Красной Звезды. 
Скончался 17 января 1976 г., похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. 

 

Савельев Михаил Иванович 

 
Родился 24 января 1896 г. в д. Поярково Михайловского уезда Рязанской губернии (ныне 
Михайловского района Рязанской области). 

Участник 1-й мировой и гражданской войн. В Красной Армии с мая 1918 г. 

В составе 16-й стрелковой дивизии воевал на Южном фронте. Выполнял обязанности командира 
взвода, эскадрона, полка. В 1920 г. награжден орденом Красного Знамени. 

С июля 1942 г. на фронтах Великой Отечественной войны, воевал на Западном, Ленинградском, 1-
м, 2-м и 3-м Украинских фронтах. Участник советско-японской войны 1945 г. Принимал участие в 
освобождении городов Бухареста, Будапешта, Вены. 

Командир 5-го гвардейского танкового корпуса (6-я гвардейская танковая армия, Забайкальский 
фронт) гвардии генерал-лейтенант Савельев умело организовал боевые действия соединения. 
Корпус стремительно преодолел безводные полупустынные пространства на подступах 
к Большому Хингану, вышел на Центрально-Маньчжурскую равнину, участвовал в овладении 
городами Кайлу, Туняло, Мукден (Шэньян), Дайрен (Далянь) и Порт-Артур (Люйшунь). 

Звание Героя Советского Союза присвоено 8 сентября 1945 г. 

После войны продолжал службу в ВС. В 1950 г. окончил Высшие академические курсы при 
Военной академии Генштаба. С 1951 г. генерал-лейтенант Савельев - в запасе. Жил в г. 
Ленинграде (ныне г. Санкт-Петербург). 

В 1965 г. присвоено звание почетного гражданина г. Праги (Чехия). 

Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени, 2 
орденами Суворова 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды, 30 иностранными орденами, медалями. 
Умер 23 сентября 1970 г., похоронен на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга. 

Калабушкин Иван Николаевич 

 



Родился 23 января 1915 г. в д. Спудни Касимовского уезда Рязанской губернии (ныне — Гусь-
Хрустальный район Владимирской области). 

В 1936 г. призван на службу в Красную Армию. В 1938 г. окончил Ворошиловоградскую военную 
авиационную школу летчиков. 

На фронте с первых дней войны. Командир эскадрильи 562-го истребительного авиационного 
полка (6-й истребительный авиационный корпус ПВО, Московский фронт ПВО) старший лейтенант 
Калабушкин к концу 1941 г. сбил 8 самолетов противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 4 марта 1942 г. 

Всего же за время своего участия в боевых действиях Калабушкин совершил 361 боевой вылет, в 
воздушных боях сбил 15 самолетов противника. 

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. 

В 1949 г. Калабушкин окончил Военно-воздушную академию. В 1958 году — Военную академию 
Генерального штаба. 

В 1964 году в звании генерал-майора был уволен в запас. 

Жил и работал в Ленинграде. 

Награжден 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, орденом Александра 
Невского, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 
Умер 12 апреля 1985 г., похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. 

 

Тимофеев Василий Иванович 

 

 
Родился 21 января 1915 г. в с. Лукмос Сапожковского уезда Рязанской губернии (ныне 
Сапожковский район). 

В июне 1941 г. призван в Красную Армию Шелуховским РВК. Окончил полковую школу младших 
командиров. 

В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

Командир орудия 1663-го Винницкого Краснознаменного орденов Александра Невского и Суворова 
3-й степени истребительного противотанкового артиллерийского полка (38-я армия, 4-й 
Украинский фронт) старший сержант Тимофеев отличился 11 февраля 1945 г. в бою при 
отражении вражеской контратаки в районе с. Ясенице (Польша). Расчет орудия уничтожил 6 
танков противника. Оставшись в живых один, Тимофеев уничтожил противотанковой гранатой 
вражеский танк. Погиб в этом бою. Похоронен в с. Ясенице. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. посмертно. 



Награжден орденами Ленина, Славы 3-й степени, медалями, в том числе «За отвагу». Навечно 

зачислен в списки воинской части. 

 

Крылов Федор Михайлович 

 
Родился 21 января 1915 г. в д. Чернышево Касимовского уезда Рязанской губернии (ныне д. 
Чернышово Касимовского района). В Красной Армии служил в 1936-1940 гг. Участник советско-
финляндской войны 1939-1940 гг. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Служил в отделе материально-вещевого 
снабжения, затем – парторгом роты 536-го стрелкового полка (114-я стрелковая дивизия, 7-я 
армия, Карельский фронт). Старшина Крылов отличился при форсировании р. Свирь. 21 июня 
1944 г. первым преодолел реку западнее г. Лодейное Поле (Ленинградская обл.). В ходе боя 
Крылов забросал дзот врага гранатами, дав возможность своей роте закрепиться на правом 
берегу реки. 27 июня в бою у д. Обжа (Олонецкий район, Карелия) вместе со взводом овладел 
траншеями противника, забросал дзот гранатами, уничтожил станковый пулемет с расчетом. 

30 июня 1944 г. в районе д. Тюккола (Карелия) при форсировании р. Видлицы после ранения 
командира старшина Крылов принял командование взводом на себя. Приказ закрепиться на 
противоположном берегу реки был выполнен. 

В этом бою Крылов был ранен. После лечения направлен в запасной полк. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 21 июля 1944 г. 

В марте 1946 г. демобилизован. Жил и работал в г. Касимове. Награжден орденом Ленина, 
медалями. 

Умер 1 декабря 1977 г. Похоронен в Касимове. 

                             Агафонов Валентин Александрович 

 



Родился 20 января 1925 г. д. Ташенка Касимовского уезда Рязанской губернии (ныне Касимовский 
район Рязанской области). 

В Красной Армии с января 1943 г. Сражался на 1-м Белорусском фронте наводчиком орудия танка 
Т-34 в 47-й гвардейской танковой бригаде 9-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской 
танковой армии 1-го Белорусского фронта в звании гвардии старшего сержанта. 

15-25 января 1945 г. при освобождении городов Груец, Жирардув, Сохачев и Быдгощ (Польша), 
действуя в разведке, метким огнем уничтожил много боевой техники и живой силы противника. 

5 мая 1945 г. Валентин Агафонов скончался от полученных в бою ран. Похоронен на братском 
кладбище в городе Калининграде. 
 

Грачев Иван Петрович 

 
Родился 19 января 1915 г. в д. Фролово Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский 
район). В 1939 г. окончил Качинскую военную авиационную школу пилотов. Принимал участие в 
советско-финляндской войне 1939-1940 гг. Член ВКП(б) с 1941 г. 
В действующей армии с начала Великой Отечественной войны. Заместитель командира 
эскадрильи 191-го истребительного авиационного полка (7-й истребительный авиационный корпус, 
войска ПВО СССР) Грач ев к октябрю 1941 г. совершил 102 боевых вылета, из них более 30 
вылетов на истребителе И-16, сбил в воздушных боях 13 самолетов противника. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 16 января 1942 г. 
14 сентября 1944 г. Грачев в районе Румбула в 8 км от г. Риги вел воздушный бой с 
«мессершмиттами». После того, как закончились боеприпасы, пошел на таран. Погиб в этом бою. 
Похоронен в г. Лиепая (Латвия). 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Обгоревшее 

удостоверение Героя Советского Союза хранится в музее Боевой славы Пушкинского городского 

военкомата. 

 

Пичугин Евгений Иванович 

 



Родился 17 января 1922 г. в с. Шумашь ныне Рязанского района Рязанской области. Окончил 9 
классов. Учась в школе, посещал занятия в аэроклубе. 

В 1938 г. призван в Красную Армию. В 1940 г. окончил Чкаловское военное авиационное училище. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Летчик 441-го истребительного 
авиационного полка (106-я истребительная авиационная дивизия, Войска ПВО) младший 
лейтенант Пичугин совершил 82 боевых вылета. 19 марта 1942 г. вступил в бой с 8 
бомбардировщиками и 4 истребителями в районе города Калинин. Решительными действиями 
расстроил боевой порядок вражеских самолетов, не дав сбросить бомбы на город. Тараном сбил 
ведущего группы истребителей и сам погиб. 

Похоронен в г. Калинине (Твери). 

Звание Героя Советского Союза присвоено 14 февраля 1943 г. посмертно. 

Шкурин Василий Митрофанович 

 
Родился 16 января 1916 г. в с. Чернава Скопинского уезда Рязанской губернии (ныне 
Милославский район) в семье служащего. Окончил 7 классов. Работал в редакции районной 
газеты. 

В 1939 году Чернавским РВК Рязанской области призван в Красную армию. Участвовал в советско-
финляндской войне 1939-1940 гг. В 1942 г. окончил курсы «Выстрел». 

С мая 1943 года капитан Шкурин в составе 1035-го стрелкового полка сражался на Центральном 
фронте. 

Заместитель командира стрелкового батальона капитан Шкурин отличился в боях с 
момента форсирования Днепра. Из наградного листа: 

 «В боях с 27 сентября 1943 г. по 3 октября 1943 г. с момента форсирования р. Днепр капитан 
Шкурин в боях за овладение с. Ротычи Чернобыльского р-на Киевской обл., действуя решительно 
и отважно, проявил себя как Герой Советского Союза. Когда вышел из строя командир батальона, 
т. Шкурин принял на себя командование батальоном в момент, когда батальон, действуя на левом 
фланге полка, на протяжении 3 суток вел ожесточенный бой при отсутствии соседа слева, со 
стороны р. Тетерев, подавляя и уничтожая на пути продвижения огневые точки сильно 
укрепленного узла сопротивления противника перед с. Ротычи, а также и на южной окраине с. 
Ротычи. Овладев южной окраиной села, т. Шкурин 6 раз отразил контратаку противника силой до 
батальона пехоты при поддержке 4 танков – с превосходящими силами и 3 октября 1943 г., 
получив приказ овладеть с. Ротычи... т. Шкурин личным примером увлек батальон в последнюю 



контратаку, после чего батальон перешел в атаку и полностью овладел с. Ротычи. В этом бою т. 
Шкурин пал смертью храбрых...». Похоронен в с. Ротычи. 

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

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени. 

В связи со строительством Киевской ГЭС в 1964 г. останки Шкурина перезахоронены в братской 
могиле с. Страхолесье Киевской области. 

Удачин Василий Васильевич 

 
Родился 16 января 1923 г. в с. Костемерево Скопинского уезда Рязанской губернии (ныне 
Скопинский район). 

В 1940 г. призван в Красную Армию, в 1941 г. окончил Балашовскую военную авиационную школу 
пилотов. 

В действующей армии с ноября 1942 г. в звании лейтенанта. Воевал на Центральном, 1-м 
Белорусском фронтах. К концу войны заместитель командира эскадрильи 33-го гвардейского 
штурмового авиационного полка (3-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 9-й штурмовой 
авиационный корпус, 16-я воздушная армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии старший лейтенант 
Удачин совершил 111 боевых вылетов на штурмовку войск противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. 

После войны продолжал службу в ВВС. В 1950 г. окончил Высшие офицерские летно-тактические 
курсы, в 1954 - Военно-политическую академию. С 1958 г. полковник Удачин �– в запасе. Жил в г. 
Одессе (Украина), работал диспетчером аэропорта. 

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

Умер 26 апреля 1980 г., похоронен в Одессе. 

Чиликин Иван Петрович 

 



Родился 15 января 1914 г. в с. Ястребки Сапожковского уезда Рязанской губернии (ныне 
Сапожковский район) в семье крестьянина. Окончил 5 классов. 

С сентября 1936 по октябрь 1938 г. проходил срочную службу в Красной Армии. После 
демобилизации служил в 40-м отделении милиции г. Москвы. 

Призван 27 июня 1941 г. Киевским РВК г. Москвы. Осенью 1941 г. воинская часть, в которой он 
служил, обороняла северо-западный рубеж столицы. Командир отделения станковых пулеметов 
сержант Чиликин принял свой первый бой у ст. Крюково. 6 декабря 1941 г. наши войска перешли в 
наступление. Чиликин был ранен и направлен в госпиталь, но, не долечившись, вернулся в свою 
часть. 

В составе отдельного артдивизиона участвовал в Сталинградской битве. 22 декабря 1942 г. 
получил 2 ранения и был отправлен в госпиталь. После излечения старшине Чиликину было 
поручено формирование маршевых рот запасной бригады для фронта. В составе новой части 
участвовал в боях за освобождение городов Витебск, Минск, Прибалтики, форсировании реки 
Неман, сражениях в Восточной Пруссии. Старшина и парторг роты 995-го стр. полка (263-я стр. 
дивизия, 43-я армия, 3-й Белорусский фронт) старшина Чиликин отличился при штурме 
Кенигсберга (ныне г. Калиниград) 6-9 апреля 1945 г. 

Из наградного листа: «...При прорыве внешнего оборонительного пояса первым поднялся в атаку... 
и ворвался во вражескую траншею, забросал гранатами станковый пулемет противника и с 
группой бойцов в количестве 5 человек, действуя огнем автоматов и гранатами, в траншейном бою 
захватил в плен 150 немецких солдат и офицеров. Стремительно продвигаясь вперед, рота 
встретила на своем пути 2 вражеских дота, мешавших продвижению. Парторг Чиликин лично 
вызвался уничтожить 1 дот. Получив разрешение командования, несмотря на сильный 
артиллерийский и пулеметный огонь, подполз к доту и забросал его амбразуры гранатами. После 
уничтожения дота рота стремительно ворвалась на окраину города. В это время выбыл из строя 
командир роты. Тов. Чиликин принял на себя командование ротой... с ротой захватил в плен 200 
немцев и уничтожил более 100". 

Звание Героя Советского Союза присвоено 19 апреля 1945 г. 

День Победы встретил в г. Данциг (г. Гданьск, Польша). 

После войны демобилизован, жил в г. Москве. Работал гранитчиком, сантехником в МГУ. 
Заслуженный строитель РСФСР, пенсионер союзного значения. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степ., медалями. 
Умер 27 мая 1985 г., похоронен на Востряковском кладбище. 

 

Алексашкин Николай Федорович 

 

 
Родился 15 января 1922 г. в д. Данилово Рязанского уезда Рязанской губернии (ныне Рыбновский 
район). 

С 1940 г. обучался в Алсуфьевской и Балашовской военно-авиационных школах. В 1941 г. служил 
в Бугурусланской школе летчиком-инструктором. 



С июня 1943 г. воевал командиром звена 93-го гвардейского штурмового авиационного полка 5-й 
гвардейской штурмовой авиационной дивизии 2-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 
2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. 

К концу войны командир звена 93-го гвардейского штурмового авиаполка гвардии капитан 
Алексашкин совершил 174 боевых вылета на разведку, бомбардировку и штурмовку живой силы и 
техники противника. 

27 июня 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 

В 1954 г. Н.Ф. Алексашкин окончил Военно-воздушную академию. 

С 1962 г. полковник Алексашкин в запасе. Работал начальником отдела НИИ в Москве. 

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

Умер 14 марта 1990 г. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище. 

Черняев Алексей Ильич 

 
Родился 14 января 1925 г. в с. Песочня Спасского уезда Рязанской губернии (ныне Путятинский 
район) в семье крестьянина. Окончил 7 классов. Работал в колхозе "Ленинский путь" Шиловского 
района. 

В Красную Армию призван 8 января 1943 г. Зачислен в 36-й запасной полк 18-й строевой бригады 
Московского военного округа и направлен в учебную роту при дивизии для подготовки младшего 
командного состава. По окончании курсов зачислен автоматчиком в 333-ю строевую дивизию 
12 армии Юго-западного фронта. В действующей армии - с 12 августа 1943 г. 

Участвовал в освобождении Румынии, Болгарии, Австрии, Венгрии, Югославии, Чехословакии, 
Украины. 

Из наградного листа: "26 сентября 1943 г. в составе десантной группы Черняев форсировал р. 
Днепр. На правом берегу р. Днепр первым ворвался в траншеи противника, находившиеся в 80 м 
от берега реки, и уничтожил в траншее 5 немецких солдат, подавив этим огонь пулемета 
противника. Правее уничтоженной Черняевым огневой точки противника имелся дзот, своим огнем 
не дающий возможности продвижению. Десантная группа, переправившаяся на правый берег р. 
Днепр, не имела артиллерии для подавления огня противника из дзота, а рядовой Черняев, 
самостоятельно приняв решение, подполз к дзоту под огнем и взорвал его гранатами. 27 сентября 
1943 г. при отражении многочисленных контратак противника был убит командир отделения, и 
курсант Черняев принял командование отделением… контратака отбита с большими потерями для 
противника". 

За время пребывания на фронте вместе с группой взял 41 "языка". 8 мая 1945 года тяжело ранен. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 19 марта 1944 г. Награжден орденом Ленина, 2 
орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. 



С 1946 г. лейтенант Черняев - в запасе. Вернулся на родину. В 1947 г. поступил в Судогодскую 
школу лесоводов Владимирской области, после окончания которой назначен на должность 
помощника лесничего Шелуховского лесхоза Шиловского района, где проработал до лета 1968 г. В 
1956 г. окончил Песоченский сельскохозяйственный техникум. После выхода на пенсию - 
пенсионер союзного значения. 

Умер 2 октября 1993 г. Похоронен на кладбище с. Песочня Путятинского района. 

 

 

 

Зотов Иван Семенович 

 

 
Родился 12 января 1919 г. в д. Кочуровские Выселки Данковского уезда Рязанской губернии (ныне 
деревня не существует, территория Милославского района). В 1939 г. был призван на срочную 
службу в Красную Армию. 

В боях Великой Отечественной войны – с июня 1941 г. Воевал на Южном, Закавказском, 3-м и 1-м 
Белорусском фронтах. 

Механик-водитель танка Т-34 1-го танкового батальона 66-й танковой бригады гвардии старший 
сержант Зотов отличился в бою 21 января 1945 г. при овладении г. Иновроцлав (Польша). Умело 
маневрируя на поле боя под артиллерийским и минометным огнем противника, танк Зотова 
уничтожил и подавил 50 человек солдат и офицеров противника, артиллерийской прислуги 8 
пушек, 5 пулеметных гнезд. При этом было захвачено 8 тяжелых орудий, 150 грузовых и легковых 
автомашин, 50 мотоциклов, 100 велосипедов и другое военное имущество. В этом бою танк был 
подбит, экипаж выведен из строя. Раненый Зотов починил танк и вывел его в укрытие, тем самым 
спас боевую машину и людей. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г. Войну закончил в г. Берлине. 

В 1948 г. демобилизован. Жил в г. Москве. 

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

Умер 16 августа 1982 г. Похоронен на Химкинском кладбище Москвы. 

 



Шаров Василий Иванович 

 
Василий Иванович Шаров родился 12 января 1924 г. в д. Березово Рязанской губернии в семье 
крестьянина. 

Окончил Орехово-Зуевское железнодорожное училище. Жил в городе Электрогорск Московской 
области. Трудовую жизнь начал, работая на торфопредприятии в Павлово-Посадском районе 
Московской области слесарем. 

В Красной Армии с 23 августа 1942 года. На фронтах войны с марта 1944 года. 

Механик-водитель САУ 1448 самоходного артиллерийского полка старшина технической службы 
Шаров 2 августа 1944 года юго-восточнее г. Долина (Украина) спас жизнь нескольким раненым 
воинам, оказав им первую медицинскую помощь. 

Приказом командира 9-й пластунской дивизии Метальникова П.И. № 017/н от 18.8.1944 г. 
награжден орденом Славы 3 степени. 

С 20 по 23 августа 1944 года Шаров В.И. в составе 9-й пластунской стрелковой дивизии в боях на 
подступах к польскому г. Дембица в составе экипажа поразил 2 пулемета, расчет 
противотанкового орудия, подавил 2 артиллерийские батареи и уничтожил много солдат 
противника. 

Приказом по 5-й гв армии № 057/н от 30.9.1944 г. награжден орденом Славы 2 степени. 

28 марта 1945 года в бою в районе польского населенного пункта Маркдорф Шаров В.И. в составе 
9-й пластунской стрелковой дивизии с экипажем уничтожил 11 пулеметных точек, 4 миномета, 
подавил артиллерийскую батарею. 29 марта артиллеристы поразили еще 4 противотанковых 
орудия, 3 пулемета, 8 минометов и свыше 10 автоматчиков. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 15.5.1946 г. награжден орденом Славы 1-й степени. 

В 1947 году старшина Шаров был демобилизован. Возвратившись домой, работал в 
Павловопосадской МТС бригадиром тракторной бригады. 

В 1954 году по призыву партии уехал на освоение целинных земель в Казахстан. Работал в 
Западно-Казахстанской области «командиром» тракторной бригады. 

Последние годы жил в городе Ногинск Московской области. 
Скончался 7 октября 1997 года. 

Римский Василий Иванович 

 



Родился 8 января 1914 г. в с. Вослебово Скопинского района Рязанской области. Окончил 2 класса 
сельской школы. Работал строителем-плотником в скопинском тресте «Октябрьуголь». 

1 сентября 1941 года призван Скопинским райвоенкоматом в Красную Армию. С октября того же 
года на фронтах Великой Отечественной войны. Воевал на Ленинградском и 2-м Белорусском 
фронтах. Боевой путь начал в инженерно-технической части, возводил доты, дзоты и другие 
сооружения на оборонительной линии под Ленинградом. В одном из боев ранило командира 
батальона, и Римский, сам раненый, доставил командира в безопасное место. 

В марте 1942 года был направлен на учебу в снайперскую школу. Через несколько месяцев учебы 
вернулся на фронт под Ленинград. Зимой в одном из тяжелых боев, вынося с поля боя раненого 
командира роты, был ранен в ногу. Член ВКП /КПСС с 1943 года. В дальнейшем воевал 
санинструктором 340-го стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии. 

14 июня 1944 года при штурме укрепленного района в 8 км западнее города Териоки старший 
сержант Римский под непрерывным огнем противника в течение многих часов оказывал первую 
медицинскую помощь бойцам, вынес с поля боя 25 тяжелораненых. 

Приказом от 6 июля 1944 г. старший сержант Римский Василий Иванович награжден орденом 
Славы 3-й степени. 

15 января 1945 года в ходе боя за город Пултуск старший сержант Римский вынес с поля боя 36 
раненых солдат и офицеров и оказал им первую медицинскую помощь. При этом уничтожил огнем 
из автомата трех противников. Был представлен к награждению орденом Славы 2-й степени. 

26 января 1945 года в боях при форсировании реки Сона южнее города Цеханув старшина 
Римский под сильным огнем противника вынес 27 раненых солдат и офицеров, после чего 
руководил работой по их эвакуации. 

Приказом от 3 февраля 1945 г. старший сержант Римский Василий Иванович награжден орденом 
Славы 2-й степени. 

Приказом от 27 февраля 1945 года старший сержант Римский Василий Иванович награжден 
орденом Славы 2-й степени. 

В 1945 году старшина Римский демобилизован. Вернулся на родину. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1969 г. в порядке перенаграждения 
Римский Василий Иванович награжден орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером 
ордена Славы. 

Жил в городе Скопине Рязанской области. Работал на строительстве треста «Заготзерно», 
возводил завод «Цветмет», здания городской больницы, средней школы № 3 и другие объекты. С 
1962 до апреля 1980 года работал мастером производственного обучения Поплевинского ПТУ № 
20. 

Скончался 23 февраля 1983 года. Похоронен на городском воинском кладбище города Скопина. 

Награжден орденами Славы 3-х степеней, медалями, в том числе «За отвагу», «За боевые 
заслуги». 

Его именем названа улица в городе Скопине. 

Благов Василий Иванович 

 
Родился 7 января 1907 г. в д. Кучино Спасского уезда Рязанской губернии (ныне Спасский район). 

Работал в Ижевской МТС трактористом, машинистом, бригадиром. 



29 октября 1941 г. призван в армию, воевал на Калининском фронте. 

С апреля 1944 г. – командир отделения 249-го саперного батальона (134-я Краснознаменная стр. 
дивизия, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт). Сержант Благов отличился при форсировании 
Вислы. Он один из первых высадил десант пехоты для захвата плацдарма на западном берегу 
реки и за 4 дня под непрерывным огнем артиллерии противника переправил на своей лодке на 
западный берег 972 человека пехоты; лично проделал 2 прохода в минных полях и проволочных 
заграждениях и провел 30 танков и пехоту на главном направлении прорыва, не имея при этом 
потерь в технике и в людях. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г. 

В ноябре 1945 г. демобилизован, работал механизатором в Ижевской МТС, затем в колхозе 
"Заветы Ленина". 

Умер 16 сентября 1979 г., похоронен на кладбище в д. Кучино. 
Награжден орденами Ленина, "Отечественной войны" 1-й и 2-й степеней, медалями. 

Калмыков Алексей Сергеевич 

 
Родился 6 января 1921 г. в с. Перья Касимовского уезда Рязанской губернии (ныне с. Перво 
Касимовского района). 

В 1939 г. призван в Красную Армию. В 1941 г. окончил Подольское артиллерийское училище. 

С июля 1941 г. – участник Великой Отечественной войны. Командир дивизиона 118-го 
артиллерийского полка (69-я стрелковая дивизия, 65-я армия, Центральный фронт) капитан 
Калмыков отличился при форсировании реки Днепр. 15 октября 1943 г. в районе поселка Радуль 
Репкинского района Черниговской области дивизион Калмыкова уничтожил 12 станковых, 16 
ручных пулеметов, подавил огонь двух батарей противника. Одним из первых переправился на 
западный берег и огнем подавил 12 огневых точек, отразив 4 контратаки. Обеспечил захват д. 
Щитцы. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 декабря 1943 г. 

После войны продолжал службу в армии. В 1950 г. окончил Военную академию им. Ф.Э. 
Дзержинского, в 1970 г. – академические курсы при этой академии. С 1976 г. генерал-майор 
Калмыков в запасе. Жил и работал в Москве. 

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

Умер 10 марта 1985 г. 

Жарков Владимир Петрович 

 



Родился 6 января 1924 г. в деревне Шевертни Касимовского уезда Рязанской губернии (ныне — 
Гусь-Хрустальный район Владимирской области). 

С августа 1942 г. — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на 
Сталинградском и Южном фронтах. В октябре 1943 г. пулеметчик 2-го стрелкового батальона 262-
го гвардейского стрелкового полка 87-й гвардейской стрелковой дивизии 13-го гвардейского 
стрелкового корпуса 2-й гвардейской армии Южного фронта гвардии красноармеец Владимир 
Жарков отличился во время Мелитопольской операции. 

Из наградного листа: «...Являясь командиром отделения пульроты 25 сентября 1943 г. под селом 
Альтмунталь и Нейдорф Запорожской области [ныне не существует, в черте села Коханое 
Токмакского района Запорожской области Украины] его расчет уничтожил 4 расчета немецких 
станковых пулеметов, 2 ручных пулемета, 1 расчет противотанкового ружья и два взвода пехоты 
противника, тем самым обеспечил продвижение нашей пехоты. В бою за деревню Нейдорф 
1.10.1943 г. огнем своего пулемета отрезал немецких автоматчиков от танков, из которых истребил 
60 человек, и помог отразить две контратаки противника...» 

В бою Жарков был тяжело ранен, но продолжал вести огонь. Погиб в этом бою. 

Похоронен в братской могиле в селе Коханое Токмакского района Запорожской области. 
 
Звание Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 г. посмертно. 

Награжден орденом Ленина. 

Нечушкин Василий Григорьевич 

 
Василий Григорьевич Нечушкин родился 4 января 1920 г. в с. Черная Слобода Шацкого уезда 
Тамбовской губернии (ныне — Шацкий район Рязанской области). 

Окончил 4 класса. Трудился в совхозе «Вперед». 

В сентябре 1940 года был призван в Красную Армию. Направлен в школу младших авиационных 
специалистов, но не смог освоить азбуку Морзе и был переведен в пехоту. В боях Великой 
Отечественной войны с декабря 1942 года. 

Воевал на Кавказском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. К лету 1944 года воевал в 314-й 
отдельной разведывательной роте 260-й стрелковой дивизии. 

Отличился во время наступательной Люблин-Брестской операции летом 1944 года. Перед 
началом операции разведчикам была поставлена задача уточнить расположение войск 
противника. Во время ночного рейда красноармеец Нечушкин взял в плен немецкого унтер-
офицера. 27 июля, ведя разведку в нейтральной полосе на шоссе Калушин-Сточек в 50 км 
восточнее города Варшавы, пленил гитлеровца и захватил автомашину с горючим. 

Приказом от 8 августа 1944 г. по частям 260-й стрелковой дивизии красноармеец Нечушкин 
Василий Григорьевич награжден орденом Славы 3-й степени. 

В августе того же года Нечушкин в составе разведгруппы неоднократно форсировал реку Висла и 
проводил операции в тылу врага. 18 августа 1944 года красноармеец Нечушкин, действуя в 



составе разведывательной группы северо-восточнее населенного пункта Каролев, пробрался в 
расположение противника. Бойцы окружили вражеский дзот, и Нечушкин лично взял в плен 
пулеметчика. 

Приказом от 27 сентября 1944 г. по войскам 47-й армии красноармеец Нечушкин Василий 
Григорьевич награжден орденом Славы 2 степени. 

15 января 1945 года 47-я армия, участвуя в Варшавско-Познанской операции, начала наступление 
севернее Варшавы. Взвод разведчиков, в составе которого воевал Нечушкин, переправился с 
передовой стрелковой ротой через реку Висла и захватил плацдарм на ее западном берегу. В 
результате умелых действий разведчиков все огневые точки противника были обнаружены и 
уничтожены. Рота не только удержала плацдарм, но и расширила его. 

25 января 1945 года старший сержант Нечушкин с разведывательной группой, преследуя 
противника, проник во вражеский тыл в районе населенного пункта Фридорф на подступах к городу 
Бромберг. Разведчики обнаружили вражеский обоз и внезапно атаковали его. Гранатами и огнем 
из автоматов бойцы истребили 13 противников, 2 взяли в плен. Нечушкин спас в бою раненого 
офицера. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. за исключительное мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками старший сержант Нечушкин 
Василий Григорьевич награжден орденом Славы 1-й степени. 

За годы войны был трижды ранен и один раз контужен. Войну закончил на реке Эльбе. После 
окончания войны продолжал службу в оккупационных войсках на территории Германии, был 
старшиной роты. 

В марте 1946 года осужден военным трибуналом 260-й стрелковой дивизии на шесть лет лишения 
свободы за непредумышленное убийство во время ссоры гражданина Германии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1949 года лишен наград. 

После окончания срока заключения, в октябре 1951 года, вернулся в родное село. Работал в 
колхозе сеяльщиком, штурвальным на зерновом комбайне, помощником комбайнера на 
свекловичном комбайне. За честный добросовестный труд неоднократно награждался почетными 
грамотами, получал поощрения. В 1975 году восстановлен в правах на награды, накануне 30-летия 
Победы фронтовику были возвращены боевые ордена и медали. В 1989 году вышел на пенсию. 

Жил в селе Черная Слобода. Скончался 18 декабря 1999 года. Похоронен на кладбище села 
Черная Слобода. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями, в том числе 
двумя медалями «За отвагу». 

Курлов Василий Иванович 

 



Василий Иванович Курлов родился 4 января 1923 г. в с. Путятино Рязанской области. Окончил 

профтехшколу. Работал слесарем-трубопроводчиком на заводе в Москве. 

В Красной Армии и на фронте в Великую Отечественную войну с февраля 1942 года. Принимал 
участие в Сталинградской битве, в освобождении Харькова, Украины, Молдавии, Румынии, 
Болгарии, Югославии, в боях на территории Венгрии и Австрии. Форсировал реки Донец, Днепр, 
Южный Буг, Днестр, Прут, Дунай. Сражался на озере Балатон. 

Разведчик взвода пешей разведки 1039-го стрелкового полка красноармеец Василий Курлов 26 
августа 1944 года при разгроме группировки противника в районе высоты в составе 
разведывательной группы проник в расположение противника и внезапным огнем из автомата 
и гранатами вызвал панику в его рядах, в результате чего было уничтожено более десяти солдат и 
девять захвачено в плен. 

Приказом по 223-й стрелковой дивизии от 3 сентября 1944 г. за мужество и отвагу, проявленные в 
боях, красноармеец Курлов Василий Иванович награжден орденом Славы 3-й степени. 

Помощник командира взвода пешей разведки 1039-го стрелкового полка старший сержант 
Василий Курлов 30 января 1945 года в районе железнодорожной станции Чала первым ворвался в 
траншею противника, в бою огнем из автомата и гранатами уничтожил около десяти пехотинцев, 
два пулемета, захватил пулемет, взял в плен одного гитлеровца. 

Приказом по 4-й гвардейской армии от 15 июня 1945 г. за мужество и отвагу, проявленные в боях, 
старший сержант Курлов Василий Иванович награжден орденом Славы 2-й степени. 

Старший сержант Василий Курлов в составе 1039-го стрелкового полка 24 апреля 1945 года, 
находясь в разведке в районе населенного пункта Нидерхоллабрунн, с разведчиками проник в 
расположение противника, внезапным огнем из автоматов и гранатами бойцы создали панику 
среди противников и одного из них пленили. Был ранен, но продолжал выполнять боевую задачу. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 г. за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшина Курлов Василий 
Иванович награжден орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. 

В феврале 1946 года старшина Курлов демобилизован из Вооруженных Сил СССР. Жил в городе 
Красногорск Московской области. В 1970 году стал членом КПСС. Работал слесарем-
трубопроводчиком на Красногорской ткацкой фабрике, затем — старшим инженером на заводе. 

Участник исторического Парада Победы 24 июня 1945 года и юбилейного Парада 1995 года в 
Москве на Красной площади. 

Скончался 18 октября 1995 года. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями, в том числе двумя 
медалями «За отвагу», медалью «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией». 

В апреле 2000 года в городе Красногорске на доме № 24 по улице Братьев Горожанкиных, где он 
жил, установлена мемориальная доска. Его имя увековечено на мемориале в районном центре 
селе Путятино. 

Носков Николай Михайлович 

 



Родился 1 января 1902 г. в уездном г. Егорьевске Рязанской губернии (ныне центр района 
Московской области). Жил в пос. Очер (ныне город Пермской обл.). Работал мастером в 
ремесленном училище N 12. 

В 1943 г. призван в Красную Армию. С того же года на фронте. Командир отделения 321-го 
гвардейского стрелкового полка (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 60-я армия, Центральный 
фронт) парторг роты гвардии сержант Носков одним из первых 25 сентября 1943 г. преодолел 
старицу Днепра в районе с. Тарасовичи Киевской области, скрытно зашел в тыл противника и 
уничтожил лодки, тем самым содействовал блокированию большой группы гитлеровцев на 
острове между старицей и новым руслом. В бою уничтожил много гитлеровцев, гранатами подавил 
5 пулеметных точек. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 октября 1943 г. 

После войны демобилизован. Жил и работал в г. Очер. 

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. 

Умер 23 мая 1966 г. 

 

 

 

 


