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Агафонов  Валентин  Александрович  родился 

20 января 1925г. в д.Ташенка Касимовского района Рязанской 
области. В 1943г., после окончания школы младших командиров 
в артиллерийском полку, Валентин Агафонов назначается 
наводчиком орудия танка Т-34.  

В середине июня 1944г. сражался на 1-ом Белорусском 
фронте во время Уманско-Ботошанской наступательной 

операции. Участвовал в боях, вошедших в историю Великой  
Отечественной войны: Люблин-Брестской, Варшавско-
Познанской, Восточно-Померанской наступательных операциях. 
Был награжден орденом Красной Звезды, а в ноябре 1944г. стал 
гвардейцем и старшим сержантом.  

Отличился в боях за освобождение Польши. Отличным 
снайпером-артиллеристом показал себя в этих боях наводчик 
орудия 47-й гвардейской танковой бригады старший сержант 
Валентин Агафонов. Действуя в разведке, он метким огнем из 
орудия уничтожил 6 пушек, 5 крупнокалиберных пулеметов,  

7 гранатометчиков с фаустпатронами, 16 автомашин и  

50 подвод с военными грузами и до роты гитлеровцев. 

Из наградного листа: «...В совершенстве овладев своей 
специальностью, тов. Агафонов в боях за города Груец, 
Мщонув, Жирардув, Сохачев, Бромберг, действуя в разведке, 
наносил большие потери противнику и расчищал дорогу 
батальону, сам оставаясь невредимым».  

Представляя В.А. Агафонова к высшей военной награде, 
командир танкового батальона Леохинин в наградном листе 
писал, что эти потери врагу он нанес «за десять дней боев - с  

15 по 25 января 1945г.» 

27 февраля 1945г. старшему сержанту В.А. Агафонову 

присваивается звание Героя Советского Союза.  
Всего четыре дня не дожил Валентин Агафонов до дня 

Победы: 5 мая 1945г. он скончался от ран, полученных в бою.  
Похоронен танкист-гвардеец на братском кладбище в 

Калининграде.  
Память о герое живет в народе. В г.Касимове одна из улиц 

носит его имя. 
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Воеводин Дмитрий Тимофеевич родился 
 

28 мая 1902г. в д. Булгаково Касимовского района Рязанской 

области. Дмитрий Воеводин свой ратный путь прошел 

рядовым 180-го отдельного саперного батальона 167-й 

стрелковой дивизии. Дивизия вошла в состав вновь 

сформированной в августе 1942г. 38-й армии, действовавшей 

на Брянском, а со 2 сентября на Воронежском фронтах. 

Находясь в обороне, каждую ночь саперы ходили 
минировать танкоопасные места, копали траншеи, строили 
дзоты и блиндажи, в которых днем укрывались от вражеских 
бомбежек и минометно-артиллерийских обстрелов. Когда 
части 38-й армии перешли в наступление в период 
проведения Воронежско - Касторненской операции (с 24 
января по 2 февраля 1943г.), Воеводин уверенно снимал 
вражеские мины и обезвреживал их. В период наступления на 
Курск и Харьков он даже в ночной мгле мог не только 
отыскать вражескую мину, но и определить, где у нее 
взрыватель - сбоку, сверху или в донной части.  

Выкручивая взрыватель, Дмитрий Тимофеевич частенько 

вполголоса напевал: «...ах ты, ноченька, ночка темная!.. С 
кем я ноченьку коротать буду?»  

- Не сыграть бы нам с тобой в ящик, а не то что... – бурчал 
напарник. – И как ты, батя, все видишь? Глаза у тебя, что ли, 
совиные?..  

- Э-э-э, я, милок, в мещерских лесах рос, есть такие на 
Рязанщине, под г. Касимовом. Там ночи такие темные – ни зги 
не видать...  

Отличным сапером проявил себя Воеводин в боях при 
форсировании Днепра и при освобождении Киева (сентябрь - 
ноябрь 1943г.). Каждый день надо было строить переправы, 
мосты, гати, колонные пути.  

5 ноября 1943г. Воеводин в составе группы минеров под 
огнем противника проделал два прохода в минном поле и тем 
самым обеспечил продвижение наших танков и пехоты к 
окраинам Киева. А затем обезвреживал вражеские мины в 
освобожденном от врага городе.  

Особенно много пришлось поработать Воеводину и его 



товарищам по разминированию минных полей на подступах 

к г. Фастову, превращенному фашистами в мощный 
укрепленный узел. После освобождения Фастова (7 ноября 
1943г.) гитлеровцы предприняли яростные контратаки. В 
одном из тяжелых боев отважный сапер Дмитрий Воеводин 
получил тяжелое ранение и был отправлен в тыловой 
госпиталь. Высокое звание ему присвоено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944г.  

24 января 1944г.  Д.Т. Воеводин  скончался от ран. 
В п. Сынтул Касимовского района установлен бюст Герою 
Советского Союза Дмитрию Воеводину. В д.Алешино у 
памятника Славы на плите высечено имя Воеводина.  

Его имя носят улицы в г. Касимове и в г. Белая Церковь 

Киевской области. 



 

(1922–1996гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Комаров Сергей Петрович родился 12 июня 1922г. в 
с.Токарево Касимовского района Рязанской области в 
крестьянской семье. После окончания местной школы в 1938г. 
поступил в Касимовский индустриальный техникум, 
одновременно занимался в аэроклубе. В 1941г. закончил 
Батайскую военную школу пилотов, а в 1943г. Конотопское 
военное училище лётчиков и был направлен на фронт в 
качестве пилота-разведчика. В период битвы на Курской дуге 
воевал на Центральном фронте в составе 896-го авиаполка 
16-й воздушной армии. Участвовал в боях за освобождение 
Белоруссии и Польши, в Берлинской операции.  

Прославился своей находчивостью, мужеством и 
бесстрашием. Совершил более 280 боевых вылетов, 
сфотографировал 7 тысяч кв. км. занятой врагом территории 
со множеством техники и военных объектов врага.  

Особенно отличился в боях под Варшавой. В одном из 
вылетов 20 августа 1944г . самолёт Комарова был атакован 
немецким истребителем и серьёзно повреждён. Можно было 
возвращаться, но лётчик решает, что задание важнее. Под 
огнём противника он продолжает разведку, фотографирует 
позиции неприятеля. Эти разведданные во многом помогли 
уничтожению врага. Такой же эпизод случился 15 сентября. 
Там же, под Варшавой, С.П. Комаров обнаружил позицию 
гигантской немецкой пушки «Большая Берта» с диаметром 
ствола 420 мм и весом снаряда 900 кг. Скоро пушка была 
уничтожена. 28 сентября с высоты 1500 метров 
фотографировал Варшаву под огнем зенитной артиллерии. 
Сделав 6 заходов, задание выполнил отлично. Эти 
фотографии были использованы при подготовке Висло-
Одерской наступательной операции, проведенной с 12 января 
по 3 февраля 1945г., в результате которой было завершено 
освобождение Польши от гитлеровской оккупации и создан 
плацдарм для нанесения решающего удара по Берлину. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946г. 
Сергею Петровичу Комарову присвоено звание Героя 
Советского Союза.  

После войны С.П. Комаров продолжил службу в кадрах 
Советской Армии. В 1955 г. окончил Военно -воздушную 
академию и в течение 20 лет служил в авиации. В 1975г. 



ушёл в запас полковником. Жил в г.Киеве, работал 

заведующим сектором отдела передового опыта 

Министерства коммунального хозяйства Украины.  

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

Комаров Сергей Петрович умер 11 апреля 1996г. 

В г.Касимове есть улица его имени. В с.Токарево, на здании 

школы, в которой учился Герой, установлена мемориальная 

доска. 



 

 (1915–1977гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Крылов Федор Михайлович родился 21 января 

1915г. в д. Чернышово Касимовского района Рязанской 
области. После окончания школы с 15-летнего возраста 
вместе с отцом работал штукатуром-маляром на 
чугунолитейном заводе в р.п. Лашма, с 1934г. жил в Москве, 
работал в 11-й конторе «Мосжилстроя». В 1936-1940 гг. 
служил в рядах Красной Армии, участвовал в советско-
финской войне. После службы жил в г. Петрозаводске, 
заведовал отделом подписки и экспедиции армейской газеты 
«Во славу Родины».  

Великую Отечественную войну встретил опытным 
солдатом. Служил в 536-м полку 114-й стрелковой дивизии 
7-й армии на Карельском фронте.  

Будучи парторгом роты, старшина Крылов в боях по 
прорыву блокады Ленинграда первым поднимался в атаку и 
врывался во вражеские траншеи. 21 июня 1944г. западнее 
г.Лодейное Поле Ленинградской области Федор Крылов  

с первой группой своей роты под огнем противника 
переправился через р. Свирь и с криком «Ура!» начал 
карабкаться по крутому склону. За ним устремилась вся 
группа бойцов. Завязался бой, в ходе которого Крылову 
удалось подобраться к вражескому доту, из амбразуры 
которого вел бешеный огонь пулемет, и опустить в трубу  
противотанковую гранату, тем самым обеспечив 

продвижение роты своих бойцов.  
114-я стрелковая дивизия 26 июня освободила населенный 

пункт Ильинское, а 28 июня овладела с.Видлицей. На 
следующий день был освобожден г. Петрозаводск. Бои 
продолжались. Особенно горячая схватка произошла около 
Кавгозера, на берегу р. Анаеки. Крылов в этой схватке 
принял на себя командование взводом и во время атаки 
получил тяжелое ранение. Его самолетом доставили в 
госпиталь.  

За успешное форсирование р. Свири и умелые действия в 

боях при захвате и расширении плацдарма на правом берегу 
реки парторгу роты Федору Михайловичу Крылову Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944г. 

присвоено звание Героя Советского Союза. 



После окончания войны Фёдор Михайлович вернулся в г. 
Касимов, работал директором типографии, торговым 
инспектором. Был частым гостем в школах, на 
комсомольских мероприятиях.  

Крылов Федор Михайлович умер 1 декабря 1977г. 

Награжден орденом Ленина, медалями.  

На доме, где он жил, установлена мемориальная доска, а 

также именем Героя названа улица в г. Касимове. 
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Игашов Петр Степанович родился 18 июня 1915г. в с. 
Бетино Касимовского района Рязанской области. После окончания 
начальной школы учился в Касимовском педагогическом техникуме  

и одновременно занимался в аэроклубе. В 1935г. был направлен на 
работу в среднюю школу №1 г. Касимова преподавателем 
обществоведения. С 1936г. работал на фабрике «Красный 
текстильщик» г. Касимова, был избран секретарем комитета ВЛКСМ 
предприятия. На этом посту проработал до призыва в армию.  

В августе 1937г. Игашов был направлен в Ейское военно-морское 
авиационное училище. С апреля 1939г. – член ВКП (б). По окончании 
училища младший лейтенант Игашов проходил службу в Прибалтике. 
Там его и застала война.  

26 июня 1941г. был оккупирован г. Даугавпилс (Латвия). Утром 28 
июня танки механизированного корпуса генерал-майора Лелюшенко 
ворвались в захваченный врагом город. 30 июня более 120 самолетов 
авиации Краснознаменного Балтийского флота получили приказ 
нанести бомбовый удар по войскам противника на переправе через 
р. Даугаву. В этой операции участвовал 1-й минно-торпедный полк, в 
котором служил Игашов.  

Младший лейтенант Игашов и его экипаж вылетели на бомбежку 
неприятельской переправы. Беспрерывно били зенитки, но летчики 
продолжали бомбить врага. Экипаж Игашова атаковали 3 немецких 
самолета. Один Ме-109 удалось сбить сразу, два других продолжали 
атаку. Самолет был подбит. Игашов крылом горящего 
бомбардировщика отрубил хвост вражеской машине. Стрелок-радист 
сумел подбить третий Ме-109. У экипажа еще была возможность 
покинуть объятый пламенем самолет, но было принято решение – 
горящая машина станет его оружием. Свой бомбардировщик с 
боевым грузом они направили в центр колонны танков противника. 
Так, на 9-й день войны, впервые в истории авиации был совершен 
двойной таран - один в воздухе, а второй на земле – экипажем под 
командованием младшего лейтенанта Игашова.  

Главный маршал авиации Новиков, командовавший в первые 

месяцы войны военно-воздушными силами Северного флота, в своей 

книге «В небе Ленинграда» писал: «...К сожалению, из-за чьей-то 
нерасторопности, а возможно, из-за несвоевременной информации, 

подвиг балтийских летчиков официально отмечен не был...» 



После войны активистами секции «Поиск» из г. Даугавпилса были 
найдены останки летчиков. В 1968 г. близ п. Науене, где погиб 
экипаж Игашова, установлен обелиск. Была развернута кампания за 
присвоение членам экипажа званий Героев Советского Союза.  

В 1970г. летчики были награждены орденами Отечественной войны 
1-й степени посмертно. В 1971г. в г. Даугавпилсе открыта 
мемориальная доска в честь Игашова, его именем названа одна из 
улиц города.  

Указом Президента РФ от 6 июля 1995г. П.С. Игашову и членам его 
экипажа посмертно присвоено звание Героев Российской Федерации. 
Награда передана на вечное хранение в Касимовский краеведческий 
музей.  

На родине Героя в с. Бетино создан музей боевой славы, где 
собран богатый материал о П.С. Игашове. После закрытия школы в с. 
Бетино музей размещен в школе с. Перво. В Касимове одна из улиц 
названа именем героя. На зданиях управления сетевязальной 
фабрики и педагогического колледжа установлены мемориальные 
доски. 


