
 

 

Липаткин Федор Акимович 

 
Родился 31 марта 1918 г. в с. Новоселки Спасского уезда Рязанской губернии (ныне в черте пгт 
Шилово). 

В Красной Армии с 1938 г. Окончил полковую школу младших командиров. Участник советско-
финляндской войны 1939-1940 гг. 

Исполняющий должность командира разведывательной роты 136-го стр. полка (97-я стр. дивизия, 
13-я армия) рядовой Липаткин в бою у д. Нау Нилла (на Карельском перешейке) при возвращении 
с задания с группой из 11 разведчиков попал в окружение. Отправив двоих разведчиков с 
разведданными в штаб полка, с остальными вступил в неравный бой с противником, организовав 
круговую оборону. Когда кончились патроны, отбивались гранатами, продержались до подхода 
подкрепления. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 7 апреля 1940 г. 

В 1941 г. окончил Ульяновское танковое училище. Участвовал в заключительных операциях 
Великой Отечественной войны. 

После войны продолжал службу в армии. 

Погиб 25 августа 1952 г. при исполнении служебных обязанностей. Похоронен на городском 
кладбище Новоград-Волынского. 

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

 



Алексеев Николай Алексеевич 

 
Родился 30 марта 1914 г. в с. Рыбное Рязанской губернии. 

В 1937 г. окончил Оренбургскую военную авиационную школу летчиков и летчиков-наблюдателей. 
Служил штурманом в Орловском военном округе. 

Участник боевых действий в Китае в августе 1939 - январе 1940 гг. 

С декабря 1941 г. – штурман звена 750-го авиационного полка дальнего действия. Участвовал в 
битве под Москвой, в обороне Ленинграда, Сталинградской битве. С мая 1943 г. – штурман 18-го 
гвардейского авиационного полка дальнего действия. Участвовал в освобождении Смоленска, 
Крыма и Румынии, штурме Кенигсберга и Берлинской операции. К августу 1944 г. совершил 218 
боевых вылетов. 

19 августа 1944 г. присвоено звание Героя Советского Союза. 

С мая 1961 г. военный штурман 1-го класса, полковник – в запасе. Жил в Москве. 

Умер 28 сентября 1977 г. Похоронен на Кузьминском кладбище в Москве. 

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

Кочетков Алексей Гаврилович 

 



Родился 30 марта 1918 г. в с. Соловое Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне 

Чаплыгинский район Липецкой области). 

В 1938 г. призван в Красную Армию и направлен на учебу в военную артиллерийскую школу в 
г. Дорогобуж Смоленской области. Участник военного похода в Западную Белоруссию и Западную 
Украину в 1939 г. Затем возвратился в военную школу для продолжения учебы. С началом 
советско-финляндской войны 1939-1940 гг. ушел добровольцем на фронт. Был ранен. Находясь на 
лечении в одном из ленинградских госпиталей, добился досрочной выписки и участвовал в штурме 
г. Выборга. 

Участник Великой Отечественной войны – с июня 1941 г. Находясь в окружении под г. 
Смоленском, комсомолец Кочетков создал группу в составе 35 человек, которая 22 ноября 1941 г. 
вошла в партизанский отряд А.Н. Сабурова как 1-я партизанская рота. Рота участвовала в боях в 
районе с. Винторовка (Середино-Будский район Сумской области), в освобождении с. Ямполь 
(ныне пгт Сумской обл.); в рейде по территории Белоруссии рота первой форсировала р. Днепр в 
районе пгт Лоев Гомельской области и освободила ряд населенных пунктов. В ночь на 15 ноября 
1942 г. группа партизан под командованием Кочеткова разгромила вражеский гарнизон в пгт 
Хойники Полесской области (ныне город Гомельской обл.). В этом бою Кочетков погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 4 января 1944 г. посмертно. 

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, медалью. 

Корнеев Георгий Ильич 

 
Родился 29 марта 1907 г. в д. Елшино Сапожковского уезда Рязанской губернии (ныне деревня не 
существует, территория Сараевского района). 

В 1929 г. призван в Красную Армию. В 1931 г. окончил школу младших командиров в г. Тбилиси, в 
1932 г. - курсы при Киевском военно-инженерном Краснознаменном училище связи им. М.И. 
Калинина и был назначен начальником штаба отдельного батальона связи в г. Краснодаре. Член 
ВКП(б) с 1932 г. 

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг., командовал отдельной ротой связи, был 
награжден орденом Красной Звезды. 

Великая Отечественная война застала Корнеева в одной из частей Киевского особого военного 
округа, где он командовал отдельной ротой связи. Воевал на Западном, Северо-Кавказском, 2-м и 
3-м Украинском фронтах. 

Осенью 1941 г. в боях под Харьковом был тяжело ранен. После выздоровления весной 1942 г. 
получил отпуск и приехал домой в Краснодар. После оккупации немцами города создал 



партизанский отряд, который провел ряд операций в лесах Адыгеи, спас партизан, попавших в 
окружение в районе г. Новороссийска. 

В апреле 1944 г. был направлен в 176-й гвардейский Измаильский Краснознаменный стрелковый 
полк (59-я гвардейская Краматорская Краснознаменная орденов Суворова и Богдана 
Хмельницкого гвардейская стрелковая дивизия, 46-я армия, 2-й Украинский фронт). 4 декабря 
1944 г. командир батальона гвардии капитан Корнеев с группой разведчиков преодолел р. Дунай у 
населенного пункта Эрчи (Венгрия), закрепился на правом берегу и организовал отражение 
контратак противника. 

В боях по завоеванию плацдарма на правом берегу р. Дунай 4 декабря 1944 г. гвардии капитан 
Корнеев первым со своим батальоном форсировал Дунай, вступил в бой, занял плацдарм и 
обеспечил форсирование Дуная остальными подразделениями полка. Корнеев первым высадился 
на берег и увлек за собой бойцов в атаку, захватив плацдарм. Был ранен и вскоре умер. Был 
похоронен на месте боя, в братской могиле на берегу Дуная, где установлен обелиск. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. посмертно. 

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

Юханов Алексей Сергеевич 

 
Родился 27 марта 1913 г. в с. Троица Спасского уезда Рязанской губернии в крестьянской семье. 
Получил начальное образование. Переехав в Ленинград, работал на одном из заводов. 

В 1941 г. призван в Красную Армию Фрунзенским РВК г. Ленинграда. В боевых действиях Великой 
Отечественной войны – с сентября 1941 г. в батальоне народного ополчения, воевал на 
Ленинградском фронте. В 1943 г. окончил курсы младших лейтенантов и назначен командиром 
строевого взвода, был 5 раз ранен. 18 июля 1943 г. награжден медалью «За оборону Ленинграда». 

Командир строевого взвода 2-й строевой роты 593-го стр. полка (131-я Ропшинская 
Краснознаменная строевая дивизия (2-я ударная армия, Ленинградский фронт) лейтенант Юханов 
отличился 25 июля 1944 г. при форсировании реки Нарва в районе населенного пункта Тырвала 
(Эстония). 

Из наградного листа: «...При форсировании р. Нарва 25 июля 1944 г. ...проявил образцы отваги и 
геройства. При посадке на лодки под сильным минометным и пулеметным огнем противника 
быстро стащили лодки на воду. Будучи раненым, вместе со взводом форсировал р. Нарва. На 
середине реки лодку разбило. Сам выплыл на западный берег р. Нарва и взводом атаковал 1-ю 
траншею врага. Сам ручными гранатами забросал блиндаж и уничтожил 9 немецких солдат. Во 
время атаки 2-й траншеи был ранен вторично. Несмотря на это, он продолжал выполнять боевую 



задачу и ворвался в 3-ю траншею и ... сам лично уничтожил 16 фашистов и только по приказанию 
командира полка был эвакуирован...». Вернувшись из госпиталя, продолжал воевать. 

Погиб 20 сентября 1944 г., похоронен в поселке Нарва-Йыэсуу (Эстония). Звание Героя Советского 
Союза присвоено 24 марта 1945 г. посмертно. 

Награжден орденом Ленина, медалью. 

Пинтелин Иван Васильевич 

 
Иван Васильевич родился 26 марта 1921 года в деревне Дымовский Хутор Скопинского уезда 

Рязанской губернии. В юности переехал в Москву, работал слесарем-механиком на кирпичном 

заводе в селе Внуково Кунцевского района. 

В мае 41-го был призван в ряды Красной Армии. Срочную службу проходил на Кольском 
полуострове в 205-м стрелковом полку, дислоцировавшемся близ Мончегорска. Здесь его и 
застало начало Великой Отечественной войны. 

В ночь с 3 на 4 октября 44-го года при подготовке к взятию сильно укрепленной высоты Малый 
Карикайвишь в Заполярье взвод пешей разведки и взвод роты автоматчиков полка должны были 
предварительно зачистить путь для маневра батальона пехоты через соседнюю сопку Каменистая. 
При прочесывании высоты гвардейцы обнаружили немецкие позиции и смело атаковали их. 
Стрелок взвода пешей разведки гвардии красноармеец Пинтелин одним из первых ворвался в 
расположение противника. В ходе короткого рукопашного боя враг был разгромлен, но полностью 
овладеть сопкой гвардейцам помешали немецкие пулеметчики. Заняв выгодную позицию, они 
прижали советских бойцов к земле шквальным пулеметным огнем. В сложной боевой обстановке 
красноармейцы Пинтелин и Советный смогли подобраться к огневой точке и гранатами 
уничтожили ее вместе с расчетом. Благодаря смелым действиям разведчиков боевая задача 
группы была выполнена. За этот подвиг Иван Васильевич был награжден орденом Славы 3-й 
степени. 

В ходе дальнейшего развития стремительного наступления на рубеже реки Петсамойоки немцы 
попытались задержать продвижение советских войск, но гвардии красноармеец Пинтелин, 
произведя разведку местности, обнаружил брод и 14 октября первым форсировал водную 
преграду. Вместе с группой разведчиков Иван Васильевич скрытно вывел стрелковый батальон в 
тыл врага. Разгромив батальон горных егерей, гвардейцы заняли стратегически важный 
перекресток дорог и удержали его до подхода основных сил дивизии. В 2 часа ночи Пинтелин в 
составе своего подразделения ворвался в южные кварталы Петсамо и участвовал в освобождении 
поселка. Всего за период наступления гвардии красноармеец Пинтелин уничтожил один пулемет, 
истребил 9 солдат неприятеля и еще 3-х взял в плен. За это разведчик был награжден орденом 
Славы 2-й степени. 



В ходе Восточно-Померанской операции 3 марта 45-го года во время боя за город Руммельсбург 
Иван Васильевич обнаружил немецкую засаду и, смело вступив в схватку с врагом, уничтожил 
пулемет и трех вражеских солдат. 

18 марта 1-я стрелковая рота вместе со взводом пешей разведки вела разведку боем у поселка 
Рамель. Неожиданно с фланга по советской пехоте открыл губительный огонь вражеский пулемет. 
Рота залегла практически на открытой местности, лишенной каких-либо естественных укрытий. 
Нужно было спасать положение, и разведчик Пинтелин, вооружившись гранатой, пополз в ту 
сторону, откуда слышались звуки выстрелов. Метров за двести до цели ему удалось обнаружить 
пулеметное гнездо, которое немцы оборудовали под поваленным деревом. Пренебрегая 
смертельной опасностью, Иван Васильевич стремительным броском приблизился к цели и метким 
броском гранаты уничтожил огневую точку врага вместе с расчетом, чем спас жизни многих 
советских солдат. 

5 апреля были разгромлены остатки немецких войск, прижатые к Балтийскому морю к северо-
востоку от города. 

12 апреля командир полка представил разведчика Пинтелина к ордену Славы 1-й степени. 
Высокая награда была присвоена Ивану Васильевичу указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года, он стал полным кавалером ордена Славы. 

После окончания Великой Отечественной войны Пинтелин оставался на военной службе до марта 
46-го. Демобилизовавшись в звании гвардии старшины, Иван Васильевич вернулся в Москву и до 
82-го года работал механиком в Физическом институте имени Лебедева Академии наук СССР, 
затем в той же должности трудился в Институте общей физики Академии наук. В 90-м вышел на 
пенсию. 

Умер 20 мая 2002 года. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище. 

Рытиков Леонид Иванович 

 
Родился 24 марта 1915 г. в д. Хамбушево Рязанского уезда Рязанской губернии (ныне в черте 
Рязани). 

В мае 1937 г. призван в армию. На фронте с июня 1941 г. Воевал на Ленинградском, Центральном, 
Калининском, 1-м и 4-м Украинских фронтах. 

Командир отделения 1159-го Мукачевского стрелкового полка (351-я стрелковая дивизия, 38-я 
армия, 4-й Украинский фронт), сержант Рытиков в бою 15 февраля 1945 г. за населенный пункт 
Хыбе (Польша) в критический момент атаки опорного пункта противника бросился на амбразуру 
вражеского пулемета, закрыв его своим телом. Похоронен недалеко от населенного пункта Хыбе. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г. посмертно. 

Награжден орденом Ленина, двумя медалями «За отвагу». 



Петров Алексей Ильич 

 
Алексей Ильич родился 22 марта 1926 года в селе Ижевское Спасского района Рязанской области. 

Работал электромонтером в районной конторе связи. 

В Красной Армии с ноября 43-го. В боях Великой Отечественной войны с мая 44-го. Воевал на 1-м 
Белорусском фронте. Участвовал в боях на реке Турья, Люблин-Брестской и Варшавско-
Познанской операциях, форсировании Вислы и Одера. 

Наводчик 45-миллиметровой пушки 738-го стрелкового полка ефрейтор Петров с расчетом 
29 июля 1944 года под вражеским огнем форсировал реку Висла в районе населенного пункта 
Застув-Поляновски. В боях по удержанию Пулавского плацдарма на левом берегу реки участвовал 
в отражении семи контратак противника, при этом подбил два танка и уничтожил более десятка 
фашистов. 3 августа при овладении населенным пунктом Рудки его расчет уничтожил пулемет и 
более десяти противников. За эти подвиги он был награжден орденом Славы 3-й степени. 

Младший сержант Петров в составе расчета 14 января 45-го года при прорыве обороны 
противника в районе населенного пункта Коханув, действуя в боевых порядках стрелковых 
подразделений, поддерживал их наступление, в бою артиллерийским огнем подавил две огневые 
точки, истребил большое количество вражеских солдат. Через 2 дня при отражении контратаки 
противника у населенного пункта Александрувка он из личного оружия поразил несколько солдат 
неприятеля, за что был награжден орденом Славы 2-й степени. 

18 апреля 45-го в бою на левом берегу реки Одер Алексей Ильич прямой наводкой вывел из строя 
свыше отделения пехоты противника, а 20 апреля подавил четыре огневые точки врага. В бою 
получил тяжелое ранение и был эвакуирован в госпиталь. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и героизм, 
проявленные в борьбе с захватчиками, младший сержант Петров Алексей Ильич награжден 
орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. 

С 50-го года старшина Петров был в запасе. Вернулся в родное село, работал ветеринарным 
фельдшером, техником Ижевской ветеринарной станции. 

Умер 15 мая 1997 года. 

Награжден орденами Октябрьской Революции, Отечественной войны 1-ой степени, медалями. 
 

 

 



Лапутин Сергей Яковлевич 

 
Родился 21 марта 1911 г. в уездном г. Ряжске Рязанской губернии. 

В 1933 г. призван в Красную Армию. В 1936 г. окончил Орловскую бронетанковую школу. С 1936 г. 
– слушатель Военной академии механизации и моторизации РККА. 

В 1936-1939 гг. участвовал в гражданской войне в Испании. 

В октябре 1937 г. командир танкового взвода лейтенант Лапутин в бою у населенного пункта 
Фуэнтес-де-Эбро был окружен и в течение суток отстреливался, затем смог вырваться вместе с 
экипажем из окружения. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 14 марта 1938 г. 

В 1941 г. окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск. 

С первых дней участвовал в Великой Отечественной войне. Попав в окружение, возглавил штаб 
объединения партизанских отрядов Навлинского района Брянской области. 

Последние 2 года войны преподавал на курсах по подготовке офицерских кадров для танковых 
войск в г. Москва и г. Горький. 

В 1951 г. окончил Военную Академию Генштаба, служил в МО СССР. С 1960 г. полковник Лапутин 
– в запасе. Жил в г. Москве. Работал в оборонном обществе ДОСААФ. 

Умер 1 апреля 1985 года. Был похоронен в Ряжске, в сентябре 2011 года перезахоронен на 
Николо-Архангельском кладбище в Москве. 

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

 

 

 

 

 



Зайкин Иван Михайлович 

 
Родился 20 марта 1904 г. в деревне Зашево Данковского уезда Рязанской губернии (ныне 
Данковский район Липецкой области). В 1931 г. призван в Красную Армию. В 1932 г. окончил 
Севастопольскую военную авиационную школу морских летчиков. 

На фронтах Великой Отечественной войны – с июня 1941 г. Воевал в Авиации дальнего действия. 
Прошел путь от командира эскадрильи до заместителя командира 750-го авиационного полка (3-я 
авиационная дивизия дальнебомбардировочной авиации). К марту 1942 г. майор Зайкин совершил 
свыше 100 вылетов на бомбардировку важных военно-промышленных объектов в глубоком тылу 
противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 марта 1942 г. 

После окончания войны продолжал службу в ВВС. В 1947 г. по состоянию здоровья полковник 
Зайцев ушел в запас. Жил в г. Москве. 

Умер 30 марта 1968 г., похоронен на Даниловском кладбище г. Москвы. 

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями. 

Кораблин Иван Алексеевич 

 

 



Иван Алексеевич родился 19 марта 1903 года в селе Теплое Данковского уезда Рязанской 

губернии. 

В июне 42-го призван в Красную Армию. В запасном полку освоил специальности наводчика, 
заряжающего миномета. С октября того же года участвовал в боях с захватчиками на Юго-
Западном, Южном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Служил наводчиком, командиром 
минометного расчета. 

В бою 7 июля 43-го был ранен, но остался в строю, его расчет продолжал вести интенсивный огонь 
по контратакующему врагу, причинив ему большой урон. Со своим батальоном форсировал реки 
Днепр и Южный Буг. На Днестре получил второе ранение. Летом 44-го расчет Кораблина в числе 
первых форсировал реку Висла. 

14 января 45-го при прорыве обороны противника на левом берегу Вислы гвардии сержант 
Кораблин огнем миномета уничтожил 3 пулеметные точки и 35 солдат и офицеров противника. 
Был представлен к награждению орденом Славы. В начале февраля на подручных средствах 
первые подразделения полка переправились на западный берег реки Одер. 6 февраля противник 
у деревни Вулен предпринял несколько яростных контратак. Расчет Кораблина выпустил по врагу 
десятки мин. Под городом Киц Кораблин огнем миномета вывел из строя 3 пулемета, БТР и свыше 
10-ти солдат противника. Был вновь представлен к награждению и награжден орденом Славы 3-й 
степени, а 31 марта 45-го – орденом Славы 2-й степени. 

16 апреля, когда войска вели активное наступление на Берлин, расчет Кораблина поддерживал 
пехотинцев; во время штурма высоты при отражении контратаки противника минометным огнем 
уничтожил 15 немецких солдат и офицеров, на следующий день – вражеский минометный расчет 
и четырех фаустников. 18 апреля в бою за станцию Либбенихен минометчики уничтожили в 
течение дня более 70-ти вражеских солдат и офицеров, командир расчета — свыше 10-ти 
противников. Кораблин, будучи раненым, не покинул поля сражения до полного выполнения 
боевой задачи. Закончил войну 2 мая в Берлине. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за мужество, отвагу и 
бесстрашие, проявленные в боях с вражескими захватчиками гвардии сержант Кораблин Иван 
Алексеевич награжден орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. 

В 45-м был демобилизован. Жил в городе Мытищи Московской области, работал начальником ОТК 
на заводе. В 63-м вышел на пенсию. 

Умер 24 декабря 1979 года. 

Награжден медалью «За отвагу», другими медалями. 

Блинов Алексей Павлович 

 



Родился 18 марта 1918 г. в д. Харинское (ныне Егорьевский район Московской области). 

В декабре 1939 г. призван на службу в РККА, окончил Борисоглебскую военную авиационную 
школу летчиков, служил летчиком-инструктором. С ноября 1941 г. воевал летчиком в 
истребительных авиаполках. 

Совершил 275 боевых вылетов, принял участие в 63 воздушных боях, во время которых лично 
сбил 17 вражеских самолетов. К концу войны гвардии старший лейтенант Блинов был 
заместителем командира авиационной эскадрильи 177-го гвардейского истребительного 
авиаполка 14-й гвардейской истребительной авиадивизии 3-го гвардейского истребительного 
авиакорпуса 5-й воздушной армии 2-го Украинского фронта. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1948 г. 

После окончания войны служил в Южной группе войск. В августе 1946 г. уволен в запас, работал в 
Центральном аэроклубе имени Чкалова. Награжден орденом Красной Звезды и двумя орденами 
«Знак Почета». 

В 1955 г. за преступление приговорен к 7 годам лишения свободы, уволен из рядов Советской 
Армии, лишен всех званий и наград. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 
1974 г. Блинов восстановлен в звании Героя Советского Союза и правах на награды. 

Умер 8 января 1982 г., похоронен на Кузьминском кладбище г. Москва. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени и медалями. 
 

Жаров Федор Тимофеевич 

 
Родился 17 марта 1907 года в деревне Вершино (Вершина) Егорьевского уезда Рязанской 
губернии (ныне деревня Вершина Орехово-Зуевского района Московской области). 

В 1941 г. Жаров добровольно ушел на фронт. Окончил курсы младших лейтенантов. С октября 
1942 г. – на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Сталинградском, 
Донском и Центральном фронтах. 

Командир пулеметной роты 985-го стрелкового полка 226-й стрелковой дивизии 60-й армии 
Центрального фронта старший лейтенант Жаров отличился при форсировании Днепра. 

Из наградного листа: «Т. Жаров 27.09.1943 г. со своей ротой первым форсировал реку Днепр, 
достигнув правого берега реки. Пулеметная рота т. Жарова прикрывала переправляющиеся 
батальоны. Стремительным ударом наши подразделения отбросили немца от Днепра и заняли 



дер. Толокунская Рудня [ныне в зоне затопления Киевского водохранилища; территория 
Вышгородского района Киевской области, Украина]. Противник быстро перебросил свежие силы, 
перешел в контратаку. Ценой больших потерь немцам удалось потеснить наши подразделения и 
вклиниться в их боевые порядки... Т. Жаров, подпустив наступающего противника на 300-350 м, 
открыл ураганный пулеметный огонь. Цепи противника редели, но они все лезли. В роте Жарова 
людей оставалось все меньше и меньше. Тогда он лично сам взялся за пулемет. Около 100 
немецких солдат и офицеров были им уничтожены. Контратака противника была отбита. В этом 
бою т. Жаров героически погиб, но не отступил ни шагу назад». 

Похоронен в братской могиле в селе Толокунская Рудня. 

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

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

Анохин Алексей Васильевич 

 
Родился 17 марта 1922 г. в с. Канино Сапожковского уезда Рязанской губернии. 

В 1939 г. поступил в Кировабадскую военную авиационную школу пилотов, служил в 46-м 
стратегическом бомбардировочном полку в г. Шяуляй (Литва). 

В 1941 г. служил в полку особого назначения при штабе ВВС РККА, обеспечивая связь с 
оперативными группами полка. С августа 1942 г. – командир звена 119-й отдельной 
разведывательной Краснознаменной авиационной эскадрильи (257-я отдельная смешанная 
авиационная дивизия, 7-я воздушная армия, Карельский фронт). В январе 1943 г. благодаря 
отважности воздушного разведчика лейтенанта Анохина операция «Искра» была закончена 
прорывом блокады Ленинграда. 

К 1943 г. Анохин имел 151 боевой вылет на разведку, фотографирование войск противника и 
выполнение специальных заданий командования армии по выброске груза партизанам в ночное 
время. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1944 г. 

Жил в Москве. В 1951 г. окончил Военно-воздушную академию, кандидат военных наук. 
Преподавал в Военно-воздушной академии. 

С 1978 г. – старший научный сотрудник в НЭЦ АУВД (ныне ГосНИИ «Аэронавигация»). Имеет 60 
научных трудов. 

Умер 11 июня 2010 г., похоронен на Троекуровском кладбище. 



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

Терёхин Макар Фомич 

 
Родился 17 марта 1896 г. в с. Поляны Рязанского уезда. В августе 1915 г. был призван в армию, 

окончил учебную команду, получил звание старшего унтер-офицера. 

Участник Первой мировой войны. 

В 1918 г. добровольцем вступил в Красную Армию. В 1920 г. окончил Рязанское пехотное училище, 
дважды – в 1925 и 1931 гг. – курсы «Выстрел», в 1932 г. – КУКС. 

Участвовал в вооруженном конфликте с Японией на р. Халхин-Гол. 

Командир 11-го механизированного корпуса (1-я армейская группа) Терехин отличился при 
овладении высотами Палец, Зеленая, Ремизова. 22-23 августа 1939 г. в ходе ожесточенных боев 
огневые точки врага были уничтожены. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 17 ноября 1939 г. 

Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. 

В годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенант танковых войск Терехин командовал 2-й 
армией на Дальнем Востоке. 

В 1946-1948 гг. Терехин – командир стрелкового корпуса, в 1949-1954 гг. – помощник 
командующего войсками Белорусского, затем – Северного военного округа. В 1949 г. окончил 
высшие академические курсы при Военной академии Генштаба. 

С 1954 г. – в запасе. Жил в г. Рязани. 

Умер 30 марта 1967 г., похоронен на Скорбященском кладбище г. Рязани. 

Награжден 3 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Кутузова 1-й степени, 
монгольским орденом Боевого Красного Знамени, медалями. 

 

 

 



Жамков Алексей Иванович 

 
Алексей Иванович родился 15 марта 1921 года в деревне Дуброво Касимовского уезда Рязанской 
губернии. Окончил 5 классов. В семье было шестеро детей, поэтому пришлось бросить учебу и 
пойти работать в колхоз. В 14 лет остался без отца и оказался главным мужчиной в семье. Затем 
работал слесарем Первомайского промтреста в Москве. 

В октябре 40-го призван в Красную Армию. Служил стрелком в 12-й корпусной авиационной 
эскадрилье, дислоцированной в Улан-Удэ. 

На фронтах Великой Отечественной с июня 42-го, сначала разведчик, затем – командир 
стрелкового отделения в разведроте. Прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина. Сражался 
на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 

Разведчик 83-й отдельной гвардейской разведывательной роты гвардии ефрейтор Жамков 
29 марта 44-го года в 38-ми километрах южнее города Вознесенск Николаевской области 
Украинской ССР захватил в плен троих солдат. На следующий день в составе группы принимал 
участие в разгроме вражеского гарнизона, уничтожил шестерых противников и четверых пленил. 
За эти подвиги он был награжден орденом Славы 3-й степени. 

20 января 45-го Алексей Жамков в составе той же гвардейской разведроты, действуя в предместье 
города Рава-Мазовецка, в составе головного дозора вступил в неравный бой с 60-тью 
гитлеровцами, лично поразил около десяти солдат. До подхода взвода удерживал занятый дом. 
Через 5 дней, ведя разведку на подступах к городу Лодзь, в числе первых проник в город и из 
автомата сразил восьмерых пехотинцев врага. За это он был награжден орденом Славы 2-й 
степени. 

18 февраля 45-го года гвардии ефрейтор Жамков сопровождал штабных офицеров при 
рекогносцировке местности обороны противника на подступах к городу Познань. Во время выхода 
группы на передний край противник обнаружил ее и открыл пулеметный огонь. Офицеры с боем 
прорывались к своим. Заметив тяжелораненого командира батальона, майора Богданова, Жамков, 
рискуя жизнью, стал выносить его с поля боя. Укрыв офицера в воронку от тяжелого снаряда, 
отражал натиск преследовавшего врага, автоматным огнем уничтожил 16 солдат противника. 23 
февраля, после освобождения Познани, дивизию перебросили на Кюстринский плацдарм, отсюда 
она штурмовала крепость Кюстрин, в решении этой задачи войскам помогали разведчики. 16 
апреля началось наступление на Берлин. При штурме рейхстага Жамков был ранен, но ушел в 
медсанбат только после того, как 2 мая противник прекратил сопротивление. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками Жамков Алексей Иванович 
награжден орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. 



В 46-м старшина Жамков был демобилизован, вернулся в родное село. Работал в колхозе, в 
карьере. В 48-м вместе с женой переехал в Москву. Работал каменщиком, а затем около 40 лет, до 
выхода на пенсию – строителем в Главмосстрое. Участвовал в возведении гостиницы 
«Ленинградская», онкологического центра, московских микрорайонов Кузьминки, Текстильщики, 
Люблино. Участник юбилейного Парада Победы 95-го года в Москве на Красной площади. 

Скончался 25 июля 2004 года, похоронен на Кузьминском кладбище Москвы. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Трудовой Славы 3-й степени, 
медалями. 

Хлобыстов Алексей Степанович 

 
Родился 13 марта 1918 года в селе Захарово (ныне село Елино Захаровского района Рязанской 

области) в семье крестьянина. Окончил 7 классов неполной средней школы. 

В Красной Армии с 1939 года. В 1941 году окончил 1-ю Качинскую Краснознаменную военную 
авиационную школу пилотов. На фронтах Великой Отечественной войны младший 
лейтенант Хлобыстов – с первого дня. 

Свой боевой счет открыл 28 июня 1941 года, уничтожив вражеский пикирующий бомбардировщик. 
Осенью 1941 года в воздушном бою сбил свой четвертый самолет, но и сам был вынужден сесть 
на верхушки сосен. Месяц лежал в госпитале. На Ленинградском фронте выполнил 214 боевых 
вылетов, достоверно сбил 3 самолета лично. 

С января 1942 года воевал в составе 147-го истребительного авиационного полка, с апреля 1942 
года – 20-го гвардейского истребительного полка, на Карельском фронте. 

Командир звена гвардии лейтенант Хлобыстов Алексей Степанович совершил беспримерный, не 
имеющий аналогов подвиг: в воздушном бою 8 апреля 1942 года в районе поселка Рестикент 
Мурманской области. Тогда 6 советских истребителей отражали воздушный налет 28-ми 
самолетов противника (в ходе боя к противнику прибыло подкрепление – еще 8 истребителей). В 
этом бою Хлобыстов сбил 3 самолета врага, один из которых – пулеметным огнем, а два других – 
таранными ударами. 

Несмотря на большие повреждения, довел израненный самолет до аэродрома и произвел 
благополучную посадку. К этому времени имел на боевом счету 266 боевых вылетов, в том числе 
52 – в составе 20-го гвардейского авиаполка), провел 16 воздушных боев, сбил лично 4 и в группе 
– 6 самолетов врага. 

За этот подвиг на следующий день был представлен к званию Героя Советского Союза. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1942 года гвардии лейтенанту 
Хлобыстову Алексею Степановичу присвоено высокое звание. 

Еще до присвоения звания Героя, в воздушном бою 14 мая 1942 года при отражении налета 
немецкой авиации на Мурманск, гвардии лейтенант Хлобыстов тараном сбил бомбардировщик 
противника на горящем истребителе и покинул свой самолет на парашюте. Был тяжело ранен. 

После выздоровления вернулся на фронт, в свой 20-й гвардейский. 

Командир эскадрильи гвардии капитан Алексей Степанович Хлобыстов погиб в боевом 
разведывательном вылете 13 декабря 1943 года, в 20 километрах от нынешнего города Заозерск 
Мурманской области. 

К этому времени он совершил 335 боевых вылетов, сбил 7 самолетов противника лично и 24 в 
групповых боях. Много десятилетий считался пропавшим без вести. 

В 2013 году найденные поисковыми отрядами останки Героя с воинскими почестями похоронены 
на воинском кладбище поселка Мурмаши Кольского района Мурманской области, рядом с 
могилами его однополчан, погибших в годы войны. Награжден орденом Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, медалью. 

Именем Героя названы улицы в Москве и Мурманске, рыболовное судно Мурманского морского 
порта. 

На улице Хлобыстова в Москве установлен памятник работы скульптора Глебова. Имя Алексея 
Степановича присвоено московской школе № 329 и школе в населенном пункте Килп-Ярве под 
Мурманском. 

Амелин Алексей Степанович 

 
Родился 12 марта 1921 г. в деревне Астапово-Дальнее Зарайского уезда Рязанской губернии 
(ныне Луховицкий район Московской области). 

В 1940 г. окончил Мелитопольскую военную авиационную школу, а в 1941 г. – Чугуевское военное 
авиационное училище летчиков. До ноября 1942 г. служил летчиком-инструктором. 

На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 г. 

Командир эскадрильи 240-го истребительного авиационного полка (302-я истребительная 
авиационная дивизия, 4-й истребительный авиационный корпус, 5-я воздушная армия, 2-й 
Украинский фронт) старший лейтенант Амелин к июню 1944 совершил 216 боевых вылетов, в 70 
воздушных боях сбил 15 самолетов противника. 



26 октября 1944 г. присвоено звания Героя Советского Союза. 

После окончания войны продолжал службу в ВВС. С 1960 г. гвардии полковник Амелин – в запасе. 
Жил в Москве, работал старшим диспетчером аэропорта Внуково. 

Умер 24 декабря 1981 года, похоронен на Кузьминском кладбище. 

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

Перегудов Алексей Иванович 

 
Родился 12 марта 1913 г. в пригородной слободе Кукуй уездного г. Сапожка Рязанской губернии 

(ныне в черте р.п. – центра района). Работал токарем на 1-м Московском государственном 

часовом заводе, затем в колхозе. 

В 1935 г. призван в Красную Армию. В 1936 г. окончил школу младших авиационных специалистов 
(ШМАС), в 1938 г. эту же школу по летному профилю. Участник советско-финляндской войны 1939-
1940 гг. 

На фронтах Великой Отечественной войны – с 10 октября 1941 г. Штурман эскадрильи 34-го 
гвардейского Тихвинского Краснознаменного бомбардировочного авиационного полка (276-я 
бомбардировочная авиационная дивизия, 13-я воздушная армия, Ленинградский фронт) гвардии 
капитан Перегудов совершил 220 боевых вылетов, из них 164 – ночью, 45 – на самолете Пе-2. 
Произвел более 25 вылетов на выполнение специальных заданий в тылу противника. 

30 сентября 1943 г., при выполнении задачи по уничтожению дальнобойной артбатареи 
противника, стреляющей по Ленинграду в районе Павкуля, самолет Перегудова прямым 
попаданием был подбит и загорелся, он принял решение направить горящий самолет на 
вражеские позиции. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 4 февраля 1944 г. посмертно. 

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

Похоронен в г. Гатчина Ленинградской области. 
 

 

 



Зверев Василий Андреевич 

 
Родился 11 марта 1923 г. в деревне Большое Кушуново Скопинского уезда Рязанской губернии 
(ныне село Кушуново Скопинского р-на). 

В ноябре 1942 г. призван в Красную Армию. В военных действиях – с декабря 1942 г., воевал на 
Юго-Западном, 3-м Украинском, 3-м и 2-м Белорусском фронтах. Прошел с боями от Сталинграда 
до Одера, освобождал города Орел, Минск, Данциг, форсировал реки Сож, Десну, Днепр, 
Березину. Зверев служил катеристом 101-го отдельного Неманского Краснознаменного 
моторизированного понтонно-мостового батальона (4-я Днепропетровская Краснознаменная 
понтонно-мостовая бригада, 2-й Белорусский фронт). 

Рядовой Зверев отличился при форсировании реки Одер 17-18 апреля 1945 г. в районе г. 
Фиддихов (Видухово, Польша). Зверев под ожесточенным огнем противника отбуксировал 10 
мостовых паромов из района г. Шведт в район г. Фиддихов – к месту наводки наплавного моста. От 
осколков вражеских мин и снарядов катер получил более сотни пробоин, на катере вспыхнул 
пожар, но Звереву удалось потушить огонь. Несмотря на сильные ожоги, он приступил к вводке 
паромов в линию моста. Задание было выполнено на 2 часа раньше установленного срока. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г. 

После войны жил и работал на родине в селе Кушуново Скопинского района. 

Умер 13 октября 1971 г. 

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

Фатин Валентин Васильевич 

 



Родился 9 марта 1921 года в деревне Носово Зарайского уезда Рязанской губернии (ныне 
Луховицкий район Московской области). 

В 1939 году был призван в Красную Армию. 

В 1941 году окончил Орловское военное пехотное училище 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 года. В 1942 г. окончил КУКС. 

Командир батальона 609-го стрелкового полка (139-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 2-й 
Белорусский фронт) капитан Фатин отличился при форсировании Днепра. 28 июня 1944 г. с 
батальоном переправился на правый берег реки и ворвался в г. Могилев. Отбивая контратаки 
противника, бойцы вели рукопашный бой, захватили много боевой техники и живой силы 
противника. 

Погиб 17 июля 1944 г., похоронен в городе Скидель Гродненской области. 

Звание Герой Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. посмертно. 

Награжден орденом Ленина, медалью. 

Тюнин Федор Михайлович 

 
Родился 6 марта 1919 г. в с. Бутырки Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне 
Чаплыгинский район Липецкой области). 

В 1937 г. призван в Красную Армию Троекуровским РВК Рязанской обл. 

Участник Великой Отечественной войны с 1942 г. В том же году окончил политшколу. 

Командир взвода роты ПТР 9-го гвардейского отдельного истребительного противотанкового 
дивизиона (10-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, 37-я армия, Степной фронт) гвардии 
младший лейтенант Тюнин отличился 14 октября 1943 г. в ходе боев на плацдарме у сел Мишурин 
Рог, Анновка (Днепропетровская область), со взводом отразил многочисленные контратаки 
противника, лично подбил 2 танка врага. В этом бою остался один, был тяжело ранен. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 20 декабря 1943 г. 

В 1945 г. он окончил курсы «Выстрел». С 1969 г. майор Тюнин – в отставке. Жил в г. Харькове 
(Украина). 

Умер 8 апреля 1973 г., похоронен на городском кладбище № 2 кладбище в г. Харькове. 

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Красной Звезды, медалями. 
 

 



Жидов Георгий Никанорович 

 
Родился 4 марта 1916 г. в деревне Толмачевка Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне 

Кораблинский район). 

В 1936 г. призван в Красную Армию, окончил Оренбургскую военную школу летчиков и летчиков-
наблюдателей и Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. Участник военных 
действий в Западной Белоруссии в 1939 г. 

В боях Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. При первом налете немецкой авиации в 
районе Бреста лично сбил 3 немецких самолета. 

Командир эскадрильи 123-го истребительного авиационного полка 7-го истребительного 
авиационного корпуса капитан Жидов за период боевых действий (до 1943 г.) произвел 215 боевых 
вылетов на самолете Як-1 и 51 боевой вылет на самолете И-153 с общим боевым налетом 253 
часа. 9 раз летал на разведку и 3 раза – на штурмовку аэродромов и войск противника. Провел 40 
воздушных боев, в которых сбил лично 8 самолетов противника и 13 – в группе. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 14 февраля 1943 г. 

Участник освобождения Прибалтики, войну окончил в Берлине. В августе 1945 г. командир 401-го 
истребительного авиационного полка (297-я истребительная авиационная дивизия, Забайкальская 
армия ПВО) майор Жидов участвовал в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии. Включен в 
число самых результативных летчиков Великой Отечественной войны. Совершил 363 (по другим 
данным, 366) боевых вылетов, в 64 (по другим данным 70) воздушных боях лично сбил 16 и в 
группе 13 самолетов противника. 

После войны окончил Военно-воздушную академию. Жил в г. Москве. Работал заместителем 
начальника боевой подготовки Московского округа ПВО. С 1957 г. – в запасе. 

Награжден орденом Ленина, 5 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1-й и 
2-й степ., 2 орденами Красной Звезды, медалями. 

Умер 11 апреля 1974 г., похоронен на Введенском кладбище г. Москвы. 

 

 

 



Воронков Владимир Романович 

 
Родился 3 марта 1920 г. в д. Дубровка Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Сараевский 
район). Окончил курсы мотористов при Тульском аэроклубе. В 1939 г. окончил Ульяновскую 
автотехническую школу. 

В декабре 1940 г. призван в Красную Армию. В 1941 г. окончил авиационную школу, в 1943 г. – 
Краснодарское объединенное военное авиационное училище. На фронт прибыл в июле 1943 г. в 
звании лейтенанта в 190-й гвардейский штурмовой авиационный полк (12-я гвардейская 
штурмовая авиационная дивизия, 5-я воздушная армия, 2-й Украинский фронт), в боевых 
действиях – с августа 1943 г. После 4 боевых вылетов на штурмовку войск противника был 
переведен на самолет связи По-2. Разыскивал самолеты, севшие вынужденно после выполнения 
боевого задания. Всего совершил 250 полетов. 

С лета 1944 г. летал на самолете-штурмовике Ил-2. 8 и 9 декабря 1944 г. 4 раза летал в бой 
заместителем ведущего группы из 8 Ил-2, лично уничтожил и повредил 5 автомашин. К концу 
войны Воронков совершил 101 боевой вылет на самолете Ил-2. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. 

После войны продолжал службу в ВВС заместителем командира авиаэскадрильи штурмового 
авиаполка. С 1948 г. майор Воронков – в запасе. 

В 1952 году окончил Тульский механический институт. Жил и работал в г. Алексин. 

Умер 12 декабря 2012 года. Похоронен на Стопкинском кладбище в Алексине. 
Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 
орденами Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями. В 2001 г. присвоено 
звание «Почетный гражданин города и района». 

Синицын Никита Семенович 

 



Родился 3 марта 1907 г. в д. Велемья Скопинского уезда Рязанской губернии. Окончил 4 класса 
церковно-приходского училища (Петрушинской школы). В 1924 г. вступил в колхоз. В 1932 г. 
переехал в г. Рязань, работал на кирпичном, керамиковом заводах, окончил курсы 
электросварщиков. В декабре 1939 г. переехал в г. Скопин, работал на угольной шахте № 46 
слесарем по монтажу. 

В Красной Армии с 1941 г. Участник Великой Отечественной войны с 28 августа 1941 г., воевал на 
Калининском, Белорусском фронтах. Командир отделения стр. роты 1281-го ордена Александра 
Невского стр. полка (60-я Севская Краснознаменная ордена Суворова стр. дивизия, 47-я армия, 1-
й Белорусский фронт) ст. сержант Синицын в бою 16 января 1945 г. за н.п. Новы-Двур-Мазовецки 
Варшавского воеводства [Польша] заменил выбывшего из стоя командира взвода, с боем вышел к 
р. Висле и по разбитому разрывами снарядов льду переправился через нее, увлекая за собой 
бойцов своего взвода. Закрепившись на занятом рубеже, отвлекая на себя яростно 
сопротивляющегося противника, дал возможность быстро форсировать реку основным силам 
подразделения. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г. 

После войны демобилизован, жил и работал в Рязани. Пенсионер союзного значения. 

Умер 20 декабря 1985 г. 

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

 

Ефремов Федор Пантелеевич 

 
Родился 2 марта 1918 г. в деревне Кочемары Касимовского уезда Рязанской губернии. 

В 1939 г. призван в Красную Армию. Служил на Дальнем Востоке в саперной части. В июле 1942 г. 
в составе дальневосточных частей Ефремов переброшен под г. Сталинград, принимал участие в 
битве на Курской дуге. 

Командир отделения 92-го гвардейского отдельного саперного батальона (81-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 7-я гвардейская армия, Степной фронт) гвардии сержант, парторг 
минометного батальона Ефремов отличился при форсировании реки Днепр в районе с. 
Бородаевка (Днепропетровская обл., Украина). 

Из наградного листа: «...Отвагу и мужество проявил... в ночь на 26 сентября [1943 г.]. ...тов. 
Ефремову была поставлена боевая задача по переправе наших подразделений на правый берег 
Днепра. К этому времени отсутствовали переправочные средства. Тов. Ефремов сам с 
отделением отремонтировал рыбачью лодку и в эту ночь сделал 24 рейса, переправил на правый 



берег Днепра до 150 человек наших воинов...». Это позволило расширить захваченный плацдарм 
и успешно перейти в наступление. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 26 октября 1943 г. 

Участвовал в освобождении Болгарии, Венгрии, Чехословакии. На территории Австрии был 
тяжело ранен. В госпитале встретил День Победы. 

В 1946 г. демобилизован. Работал на Тушинской фабрике «Победа», в гостинице «Молодежная». 
Жил в г. Москве. 

Умер 7 декабря 2007 г. в Москве, похоронен на Головинском кладбище. 

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

Стрельцов Василий Дмитриевич 

 
Родился 1 марта 1921 г. в д. Зараново Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский 
район). 

В 1939 г. призван в Красную Армию Кораблинским РВК и направлен на учебу в Бакинское 
пулеметно-минометное училище. 

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. 

Командир минометной батареи 75-го стрелкового полка (31-я Сталинградская ордена Богдана 
Хмельницкого 2-й степени стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт) капитан 
Стрельцов особо отличился при форсировании рек Днестр и Днепр. В ночь на 29 сентября 1943 г. 
в районе с. Сошиновка под сильным огнем противника форсировал р. Днепр и овладел небольшим 
плацдармом. 

30 сентября 1943 г. подавил и уничтожил всю огневую систему противника, чем обеспечил атаку 
стрелковых подразделений. 

23 апреля 1944 г. огнем поддерживал форсирование р. Днестр вблизи г. Сороки (Молдавская ССР) 
стрелковыми подразделениями и их бой на плацдарме. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 13 сентября 1944 г. 

С 1946 г. майор Стрельцов – в запасе. Жил и работал в Кораблинском районе. 

Умер 17 августа 1966 г. Похоронен в с. Пустотино Кораблинского района. 
Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны 2-й степени, орденами Александра 
Невского, Красной Звезды, медалями. 

 

 


