
 

 

Мишин Александр Степанович 

 
Александр Степанович родился 30 апреля 1923 года в селе Сасово Елатомского уезда Рязанской 
губернии. 

В 42-м призван в Красную Армию, на фронтах Великой Отечественной войны с августа 43-го. 

Стрелок-автоматчик 2-й гвардейской Минской Краснознаменной мотострелковой бригады 3-го 
гвардейского танкового корпуса 1-го Прибалтийского фронта гвардии рядовой Мишин принимал 
участие в боевых действиях на территории Белоруссии и Литвы. Отличился при отражении 
контратак противника в Шяуляйской операции. 

18 августа 44-го года в боях за высоту западнее города Шяуляй Мишин бросился под танк со 
связкой гранат и подорвал его. Ценой своей жизни он способствовал выполнению боевой задачи. 

Похоронен в местечке Гинкунай Шяуляйского района в Литве. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года посмертно. 

Сувиров Виктор Иванович 

 



 
Родился 29 апреля 1919 г. в с. Мурмино Рязанского уезда Рязанской губернии. 

В 1937 г. призван в Красную Армию. В 1938 г. окончил Борисоглебскую военную авиационную 
школу. Участник вооруженного конфликта с Японией на р. Халхин-Гол в 1939 г., сбил 3 вражеских 
самолета. 

На фронтах Великой Отечественной войны с 7 апреля 1943 г. 

Командир эскадрильи 15(153)-го истребительного авиационного полка (278-я истребительная 
авиационная дивизия, 3-й истребительный авиационный корпус, 8-я воздушная армия, 4-й 
Украинский фронт) капитан Сувиров к февралю 1944 г. совершил 122 боевых вылета. Провел 32 
воздушных боя, всего уничтожил 16 самолетов противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 13 апреля 1944 г. 

За все годы войны Сувировым совершено двести боевых вылетов, проведено пятьдесят 
воздушных боев, в которых он лично сбил тридцать вражеских самолетов. 

После войны продолжал службу в ВВС. 

В 1955 г. окончил Военно-воздушную академию и назначен на должность начальника штаба 
Высших штурманских курсов ВВС. 

С 1958 г. полковник Сувиров – в запасе. Жил и работал в г. Краснодаре. 

Умер 18 декабря 1988 г., похоронен на Славянском кладбище г. Краснодара. 

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

Чесноков Федор Сергеевич 

 
Родился 28 апреля 1922 года в д. Телятники Зарайского уезда Рязанской губернии (ныне 
Луховицкий район Московской области) в семье крестьянина. Затем переехал в г. Москву. Окончил 
7 классов школы № 95 и школу ФЗУ. Работал токарем на машиностроительном заводе. Окончил 
аэроклуб. 

В 1940 г. призван в Красную Армию. В ноябре 1940 г. направлен в Кировабадскую военную 
авиационную школу пилотов. 

В действующей армии – с апреля 1942 г. Воевал под Севастополем, участвовал в обороне 
Кавказа, в боях на Курской дуге, под Смоленском, Новгородом, Псковом, на Карельском 
перешейке, в Берлинской наступательной операции. Летал на 3-х типах бомбардировщиков: СБ, 
ДБ-3ф, Ту-2. Начал войну командиром экипажа, затем стал командиром звена. Воевал в составе 
367-го бомбардировочного авиационного полка (132-я бомбардировочная авиационная дивизия, 4-
я воздушная армия, Северо-Кавказский фронт), с мая 1943 г. – в составе 836-го 
бомбардировочного авиационного полка. 



К маю 1943 г. Чесноков совершил 171 боевой вылет (из них – 145 ночью) на бомбардировку и 
разведку объектов в тылу противника, а также его войск. В воздушном бою сбил 1 и на земле 
уничтожил 21 самолет противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 мая 1943 г. 

К концу войны заместитель командира эскадрильи 836-го полка совершил 250 боевых вылетов. 
Закончил войну на Тихом океане в боях против Японии. 

В 1947 г. окончил Высшие КУОС. Продолжал службу в ВВС командиром эскадрильи, затем – 
командиром полка, летал на реактивных бомбардировщиках. 

С 1959 г. полковник Чесноков – в запасе. Жил и работал в г. Москве. В 1967 г. окончил 
электромеханический техникум. Работал техническим инспектором труда в ЦК профсоюза рабочих 
общего машиностроения. 

Умер 6 июля 2004 г., похоронен на Ваганьковском кладбище. 

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

Казимиров Василий Васильевич 

 
Родился 27 апреля 1924 г. в деревне Стрелецкая Дубрава Скопинского уезда Рязанской губернии 

(ныне Скопинский район). 

20 августа 1942 г. призван в Красную Армию. Направлен на учебу в запасной артиллерийский 
полк. 

В боях Великой Отечественной войны с 25 января 1943 г. Был дважды ранен. Командир орудия 
батареи 275-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка (4-я 
гвардейская отдельная истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 69-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) гвардии старшина Казимиров особенно отличился при форсировании р. 
Висла в районе с. Кемпа-Хотецка (юго-западнее г. Пулавы, Польша). 

В ночь 31 июля 1944 г. батарея вместе с пехотой форсировала реку и закрепилась на западном 
берегу. В течение 1-2 августа бойцы отбивали непрерывные контратаки противника. Когда орудие 
из-за перегрева отказало, орудийный расчет отстреливался из автоматов, при этом Казимиров 
лично уничтожил 75 солдат и офицеров противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 21 февраля 1945 г. 

В 1946 г. демобилизован. Жил в г. Скопине. В 1955 г. окончил высшие торговые курсы в 
Ленинграде. С 1974 по 1990 г. работал в системе торговли Скопинского р-на. За добросовестный 
труд награжден орденом «Знак Почета». 

Умер 12 мая 1991 г. Похоронен на кладбище г. Скопина. 

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



Белкин Марк Алексеевич 

 
Родился 27 апреля 1911 года в селе Рудинка Скопинского уезда Рязанской губернии в 
крестьянской семье. С 1932 года жил в селе Баево Алтайского края, работал конюхом в бригаде № 
4 сельскохозяйственной артели «Победа Ленина», его имя было занесено на Доску почета, имел 
благодарственные записи в трудовой книжке. 

В сентябре 1934 года был призван в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке на 
погранзаставе Рязанова, которая находилась в бухте Славянка Посьетского района Приморского 
края, участвовал в задержании семи вооруженных контрабандистов. В армии с помощью 
однополчан-москвичей освоил грамоту. В начале 1936 года был демобилизован по болезни 
(цинга). 

Вернулся на Алтай. С января 1936 года работал охранником Госбанка, учился в вечерней школе. В 
ноябре 1939 года принят в члены ВКП/КПСС. С 1938 года, окончив 5 классов вечерней школы, 
работал кассиром Баевского отделения Госбанка. В июне 1940 года, по решению районного 
комитета ВКП, был направлен на должность заместителя председателя колхоза «Завет Ильича» 
Соболевского сельского Совета Баевского района Алтайского края. В ноябре 1940 года назначен 
председателем колхоза имени Шевченко Павловского сельского совета того же района. 

В октябре 1941 года был вновь призван в ряды Красной Армии. В школе младших командиров на 
станции Татарск в совершенстве овладел станковым пулеметом системы «максим». Окончив курс 
подготовки, был направлен под Москву. 

В декабре 1941 года назначен командиром отделения комендантского взвода 11-го 
кавалерийского полка. Принимал участие в обороне города Тулы. В марте 1942 был направлен на 
учебу в школу офицеров, которую не успел закончить. В июле 1942 года, согласно приказу № 227, 
известного как «Ни шагу назад», из бойцов и командиров стали формироваться заградотряды. 
Белкин был назначен парторгом в такой отряд, в котором нес службу до конца 1942 года. После 
расформирования отряда Белкин направлен командиром расчета станкового пулемета в 4-й 
эскадрон 1-го гвардейского кавалерийского полка. В составе этой части прошел до конца войны. 

22 июля 1944 года в бою под городом Хелм пулеметчик гвардии красноармеец Белкин поразил из 
пулемета 15 противников. Преследуя отступающего противника, в июле 1944 года полк участвовал 
в боях под городом Седлец. Расчет Белкина был в составе четырех команд станковых пулеметов, 
занявших линию обороны в 2 км от города. Солдаты расположили огневые точки в лесу с 
интервалом в 50 метров, хорошо окопались, замаскировали пулеметы. 31 июля, когда враг 
перешел в контратаку, пулеметчики подпустили врага на 60-100 м и открыли огонь. Всего 
гитлеровцами после получасовой артподготовки, действия авиации было предпринято 5 атак 
танками и пехотой, но оборона не была прорвана. Вражеские потери составили около 100 солдат и 
офицеров убитыми, остальные покинули город. На личном счету Белкина десятки уничтоженных 
фашистов. 

Приказом от 8 августа 1944 года гвардии красноармеец Белкин Марк Алексеевич награжден 
орденом Славы 3-й степени. 

26 января 1945 года в боевых действиях юго-западнее польского города Быдгощ командир 
расчета гвардии младший сержант Белкин пулеметным огнем сразил около 15 солдат и офицеров, 



что способствовало успеху эскадрона в бою. 2 февраля у населенного пункта Флефрборк 
истребил свыше 10 фашистов. 

Приказом от 12 марта 1945 года гвардии младший сержант Белкин Марк Алексеевич награжден 
орденом Славы 2-й степени. 

22 апреля 1945 года гвардии сержант Белкин вместе с расчетом преодолел реку Шпрее в районе 
города Фюрстенвальде и занял огневую позицию на левом берегу. Ведя огонь из пулемета, помог 
форсировать водный рубеж стрелковым подразделениям, нанеся врагу немалый урон в живой 
силе: уничтожил свыше тридцати вражеских солдат и офицеров и подавил две пулеметные точки. 

26 апреля на окраине города Берлин был ранен. Лечение проходил в госпитале г. Ловеч. Здесь 
встретил День Победы. После войны продолжал службу в армии. В декабре 1946 года гвардии 
старшина Белкин уволен в запас. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключительное мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные на заключительном этапе Великой Отечественной войны в 
боях с вражескими захватчиками, гвардии сержант Белкин Марк Алексеевич награжден орденом 
Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы. 

Вернулся на Алтай. Вскоре был назначен на должность заведующего коммунальным отделом 
Баевского райисполкома, затем в этом же году был назначен на пост директора 
райпромкомбината, где проработал до 1955 года. Позднее работал управляющим отделения 
Чуманского совхоза Баевского района Алтайского края. В связи с прогрессирующей болезнью глаз 
(катаракта) переехал в город Новосибирск. После операции вернулся к трудовой деятельности. 

В 1963-1974 годах работал в электроремонтном цехе металлургического завода. В 1965 году 
окончил двухгодичный курс факультета политической экономии областного Университета 
марксизма-ленинизма. В 1974 года ушел на заслуженный отдых, персональный пенсионер 
союзного значения. Занимался общественной работой, был членом военно-патриотического 
общества при Новосибирском Доме офицеров. Вместе с женой воспитал семерых детей. 

Жил в городе Новосибирск. Скончался 6 сентября 1995 года. Похоронен на Заельцовском 
кладбище в Новосибирске. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, медалями, в том числе «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы», «За освоение целинных земель». 

Его имя увековечено на Мемориале Славы в Барнауле, а также в Новосибирске на Аллее Героев у 
Монумента Славы. 

 

Ретюнский Александр Петрович 

 
Родился 23 апреля 1922 г. в д. Старобараково Скопинского уезда Рязанской губернии (ныне 

Скопинского района Рязанской области). 

На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1943 г. 



Командир телефонного отделения роты связи 3-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового 
полка (1-я воздушно-десантная дивизия, 53-я армия, 2-й Украинский фронт) гвардии старший 
сержант Ретюнский в ночь на 5 ноября 1944 г. с первой группой разведчиков переправился через 
реку Тиса у населенного пункта Тисаселлеш (Венгрия) и навел линию связи. 

В ходе боя четырежды восстанавливал перебитый кабель. Оказавшись с группой бойцов в 
окружении, мужественно вел бой до подхода подкрепления. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. 

В конце 1945 г. Ретюнский был демобилизован, жил в г. Реутове Московской области. 

Умер 8 февраля 1986 г. в г. Реутов. 

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

Курков Николай Акимович 

 
Родился 22 апреля 1921 г. в с. Шехмина Слобода Рязанского уезда Рязанской губернии (ныне с. 
Шехмино Рыбновского района). 

15 сентября 1940 г. призван в Красную Армию Рыбновским РВК. Служил на Дальнем Востоке. 

На фронтах Великой Отечественной войны – с 26 октября 1941 г. В 1942 г. был ранен в бою под 
г. Каменском. В 1943 г. окончил 3-месячные курсы младших лейтенантов при 3-й гвардейской 
армии 2-го Украинского фронта. В течение войны четырежды ранен, из них дважды – тяжело. 

Командир роты 487-го Краснознаменного стрелкового полка (143-я Конотопско-Коростенская 
Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия, 47-я армия, 1-й Белорусский фронт) 
старший лейтенант Курков отличился во время Висло-Одерской стратегической наступательной 
операции. 15 января 1945 г. к северу от Варшавы он умело управлял ротой, обеспечив прорыв 
немецкой обороны батальоном, выход к Висле и ее форсирование всей дивизией в районе 
польского города Легьоново. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г. 

Рота Куркова участвовала в освобождении городов Быдгощ и Шнейдемюнь, в прорыве укреплений 
врага на высотах Померанского вала, во взятии Берлина. 

После войны майор Курков – в отставке. С 1953 г. постоянно жил в селе Высокое Рыбновского 
района, работал в колхозе «Россия». 

Умер 22 июля 1997 г. 

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

 



Глебов Георгий Ильич 

 
Георгий Ильич родился 22 апреля 1913 года в уездном городе Скопин Рязанской губернии. 

Участник советско-финляндской войны. В 40-м году окончил Ленинградское военное 
артиллерийское училище. 

Командир батареи Глебов в боях Великой Отечественной войны – с 22 июня 1941 года. 

Командир дивизиона 5-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского полка 10-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии 37-й армии Степного фронта гвардии капитан Глебов 
отличился при форсировании реки Днепр в ночь на 1 октября 43-го года в районе села 
Переволочна Полтавской области Украинской ССР. С 5 по 13 октября его дивизион отразил 15 
вражеских контратак, уничтожил 10 танков и свыше 400 солдат и офицеров противника. 14 октября 
при отражении танковой контратаки огнем прямой наводкой с дистанции от 80 до 100 метров 
уничтожил 6 танков и 2 самоходные артиллерийские установки. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 20 декабря 1943 года. 

После войны продолжал службу в рядах Вооруженных Сил. В 49-м окончил Высшую офицерскую 
артиллерийскую школу. С 58-го – подполковник запаса. 

Георгий Ильич жил в Воронеже, работал помощником начальника отделения Левобережного 
военкомата. 

Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами Отечественной 
войны 1-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды, медалями. Почетный гражданин Воронежской 
области. 

Умер 30 июня 2013 года. Похоронен на главной аллее Коминтерновского кладбища города 
Воронеж. 

Лаврёнов Александр Филиппович 

 



Александр Филиппович родился 20 апреля 1920 года в селе Печерниковские Выселки 
Михайловского уезда Рязанской губернии. 

В 38-м призван в Красную Армию, в 40-м окончил Борисоглебскую военную авиационную школу 
пилотов. 

В действующей армии с апреля 43-го года. Помощник командира 291-го истребительного 
авиационного полка Северо-Кавказского фронта лейтенант Лаврёнов к июню этого года совершил 
47 боевых вылетов, в 26-ти воздушных боях сбил лично 17 и в группе 3 самолета противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 1 ноября 1943 года. 

Погиб в воздушном бою 26 марта 1944 года над озером Сиваш. Похоронен в братской могиле в 
селе Красноармейское Красноперекопского района Крымской области. 

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

Балашов Вячеслав Павлович 

 
Родился 16 апреля 1917 г. в с. Ижевское Спасского уезда Рязанской губернии (ныне Спасский 

район). 

В 1938 г. призван на службу в Военно-Морской флот, Ейское военно-морское авиационное 
училище, служил старшим летчиком в 4-м авиационном полку ВВС Тихоокеанского флота. 

В 1941 г. перегонял боевые самолеты с Тихоокеанского на Северный флот. С января 1942 г. 
Балашов командир звена 6-й авиационной эскадрильи 2-го Краснознаменного гвардейского 
авиационного полка Северного флота. 

К маю 1943 г. капитан Балашов совершил 58 боевых вылетов, из них 23 – ночью, потопил 5 
транспортов и сторожевой корабль противника, сбил в группе 11 самолетов противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 июля 1943 г. 

До 1945 г. В.П. Балашов служил командиром звена 24-го минно-торпедного авиационного полка (5-
я бомбардировочная авиационная бригада, ВВС Северного флота). В 1952 г. окончил Военно-
морскую академию им. К.Е. Ворошилова, кандидат военно-морских наук. Преподавал в этой же 
академии. 

С 1971 г. полковник Балашов в запасе. Жил и работал в Ленинграде. 

Умер 25 января 1990 г., похоронен на Серафимовском кладбище г. Ленинграда. 

Награжден орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Британской империи 5-й степени, медалями. 
 



Комаров Николай Николаевич 

 
Николай Николаевич родился 14 апреля 1919 года в селе Кораблино Рязанского уезда Рязанской 
губернии. 

В 37-м призван в Красную Армию. В 39-м окончил Рязанское пехотное училище имени 
Ворошилова (ныне Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды 
Краснознаменное командное училище имени генерала армии Василия Федоровича Маргелова) в 
звании лейтенанта и направлен для прохождения дальнейшей службы в город Горький в 541-й 
стрелковый полк. 

В должности командира стрелковой роты участвовал в советско-финляндской войне, отличился в 
боях на Выборгском направлении. 

Комаров получил приказ командира полка сформировать отряд и совместно с танками при 
поддержке артиллерийской батареи вклиниться в оборону противника на 500-600 метров и 
закрепиться на этом участке. Через сутки рота атаковала противника и, несмотря на упорное 
сопротивление, вклинилась на 700 метров, окопалась в снегу и успешно отражала контратаки. К 
вечеру противник предпринял контратаку с обоих флангов и окружил отряд. Но к наступлению 
темноты кольцо окружения было прорвано. Рота получила подкрепление. На рассвете весь полк 
перешел в наступление и полностью прорвал этот оборонительный рубеж противника, чем 
обеспечил успех наступательного боя. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 7 апреля 1940 года. 

В этом же году направлен на учебу в Московскую военную академию имени Фрунзе, но в связи с 
началом Великой Отечественной войны окончить ее не успел. 

В 42-м направлен на Северо-Кавказский фронт на должность начальника оперативного отделения 
стрелковой дивизии, затем командира стрелкового полка. Участвовал в освобождении Северного 
Кавказа, Кубани, Украины, Карпат, войну закончил в Берлине. 

После капитуляции Германии Комаров был назначен военным комендантом немецкого города 
Плауэн. 

В 47-м Комаров вновь поступил в Военную академию имени Фрунзе, которую окончил в 51-м году. 
Работал старшим преподавателем, затем – заместителем начальника Рязанского пехотного 
училища. 

С июня 61-го полковник Комаров – в запасе. Работал инженером на заводе электронных приборов 
до 75-го года. 

Умер 24 ноября 1995 года, похоронен на Скорбященском кладбище города Рязани. 

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

 

 



Канунников Василий Петрович 

 
Родился 13 апреля 1916 г. в д. Клинское Зарайского уезда Рязанской губернии (ныне Озерский 

район Московской области). После школы окончил курсы трактористов, около пяти лет работал 

механизатором в колхозах района. 

В июне 1942 г. призван в Красную Армию. 

С того же года на фронтах Великой Отечественной войны, участвовал в битве на Курской дуге, 
воевал на Брянском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. 

Заряжающий в расчете орудия 1955-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
(40-я отдельная истребительно-противотанковая бригада, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский 
фронт) сержант Канунников в апреле 1945 г. в боях за Берлин добровольно вызвался участвовать 
в штурмовой группе 79-го стрелкового корпуса. 28 апреля одним из первых преодолел реку Шпрее. 
Был ранен, но не покинул поле боя. 29 апреля в районе рейхстага уничтожил гранатами 
вражескую группу фаустников. Пал смертью храбрых в этом бою, когда в составе группы советских 
бойцов штурмовал главное здание Германии. 

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

Награжден орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. Похоронен в г. Берлине. 

В 1995 году В.П. Канунникову присвоено звание Почетного гражданина Озерского района, в 
Коломне установлен бюст Героя, его именем названа улица в городе Озеры. 

Чуличкин Илларион Федорович 

 
Родился 10 апреля 1915 г. в д. Горяпино Спасского уезда Рязанской губернии (ныне территория 
Спасского р-на) в семье крестьянина. Окончил 4 класса местной школы. В 1928 г. семья переехала 
в г. Ленинград. Илларион окончил 10 классов и школу ФЗУ. Работал слесарем-лекальщиком на 
заводе «Двигатель». После окончания курсов мастеров был назначен мастером лекального 
участка завода. 

В июле 1941 г. призван в Красную Армию Выборгским РВК г. Ленинграда. В боях Великой 
Отечественной войны – с июля 1941 г. на Ленинградском, с октября 1944 г. – на 1-м Украинском 



фронте. Член ВКП(б) с 1942 г. В июне 1944 г. рядовой Чуличкин после ранения командира 
отделения принял командование на себя и гранатами уничтожил дзот противника, за что был 
награжден медалью «За отвагу» и получил звание мл. сержанта. Вскоре ему было присвоено 
звание сержанта. В боях за г. Нарву Чуличкин не допустил взрыва заминированного противником 
моста через р. Нарву, в этом бою был ранен. После госпиталя назначен командиром отделения 9-
го отдельного инженерно-саперного батальона (52-я инженерно-саперная бригада, 21-я армия, 2-й 
Украинский фронт). Ст. сержант Чуличкин отличился 29 января 1945 г. в районе г. Бреслау (г. 
Вроцлав, Польша). 

Из наградного листа: «...При постройке переправы через р. Одер ст. сержант Чуличкин под 
сильным пулеметным обстрелом противника... первым бросился в воду реки для установки опоры. 
Его самоотверженный пример увлек за собой остальных бойцов его подразделения. Бесстрашно и 
самоотверженно они работали под огнем противника в ледяной воде, обеспечивая устройство 
переправы для пропуска артиллерии и боеприпасов. Просочившиеся к месту постройки переправы 
автоматчики и снайперы противника старались сорвать строительство. Чуличкину было поручено 
обеспечить с его отделением безопасность работы. Чуличкин... повел отделение на врага. 
Первым, под автоматным огнем противника, по разбитому льду, пробрался на другой берег реки 
до огневых позиций противника и лично уничтожил гранатами 2 огневые точки противника в 
зданиях. 

Геройское поведение Чуличкина позволило ему вместе с воодушевленным им отделением 
уничтожить прорвавшихся автоматчиков противника в количестве 14 человек и тем самым 
обеспечить бесперебойное и досрочное окончание переправы». 

Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 г. 

Войну он закончил в Чехословакии. Последняя награда был вручена уже после Победы. Орденом 
Красной Звезды была отмечена боевая работа сапера Чуличкина 8 мая 1945 года, когда он снял 8 
мин на пути следования колонны танков и артиллерии. 

После войны демобилизован. Жил в г. Ленинграде. Работал на заводе «Двигатель» начальником 
смены участка лекальщиков. Избирался депутатом райсовета и горсовета, секретарем райкома 
КПСС. 

Умер 25 сентября 2008 года. Похоронен на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, орденом Славы 
3-й степени, медалями 

Дашков Алексей Андреевич 

 
Алексей Андреевич Дашков родился 10 апреля 1910 года в деревне Нефёдово Спасского уезда 

Рязанской губернии (ныне Спасский район Рязанской области). Окончив начальную школу, 

работал в магазине. Проходил срочную службу в Красной Армии в 32-34 годах. 

В 41-м вновь призван на службу, с февраля 42-го воевал на Брянском, Центральном и 1-м 
Украинском фронтах, участник Курской битвы. 

К январю 44-го года младший сержант Дашков командовал отделением 436-го стрелкового полка 
1-го Украинского фронта. 28 января в бою у населенного пункта Романов хутор Винницкой области 



Украинской ССР отделение Дашкова отражало немецкие контратаки, продержавшись до подхода 
основных сил. В том бою он лично из пулемета уничтожил более 10-ти солдат и офицеров 
противника. 3 марта 1944 года был награжден орденом Славы 3-й степени. 

14 марта 44-го в бою за населенный пункт Сипачки старший сержант Дашков лично уничтожил 4-х 
немецких солдат, еще трех и одного офицера взял в плен. В том бою он получил ранение, но 
продолжал сражаться. 15 апреля 1944 года Дашков был награжден орденом Славы 2-й степени. 

К июлю 1944 года старшина Дашков уже командовал пулеметным взводом того же полка. 22 июля 
1944 года его взвод успешно переправился через реку Злота Липа и, атаковав противника с 
фланга, способствовал успешным действиям всего батальона. 

6 марта 45-го в боях в районе венгерского озера Балатон Алексей Андреевич связкой гранат 
подбил немецкий танк, а через 10 дней был тяжело ранен в ногу, перенес ампутацию. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецкими захватчиками» старшина Дашков был награжден 
орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы. 

В 1945 году Дашков был демобилизован по болезни, жил и работал в одной из воинских частей на 
территории Белоруссии, последние 5 лет перед уходом на пенсию проживал в Минске, работал 
вахтером в общежитии Белорусского политехнического института. 

Умер 25 июня 1997 года, похоронен на Восточном кладбище Минска. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями, в том числе «За отвагу». 

Хрюкин Сергей Кузьмич 

 
Сергей Кузьмич родился 8 апреля 1915 года в селе Канищево Рязанского уезда Рязанской 
губернии (ныне в черте Рязани). 

В 40-м году призван в Красную Армию. В 41-м году окончил Оренбургскую военную авиационную 
школу пилотов. 

В боевых действиях Великой Отечественной войны – с июня 41-го, воевал на Западном, Юго-
Западном, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Принимал участие в Орловско-Курской, 
Кромской, Гомельской, Рогачевской наступательных операциях, боях за Днепр. В ноябре-декабре 
43-го года участвовал в освобождении Белоруссии. Командир эскадрильи капитан Сергей Хрюкин 
с 1944 года воевал в составе 16-й воздушной армии на 1-м Белорусском фронте. К сентябрю 44-го 
года совершил 139 боевых вылетов на бомбардировку военных объектов противника, штурмовку 
его живой силы и боевой техники. В воздушных боях сбил 2 самолета противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 февраля 1945 года. 

После войны продолжал службу в Военно-воздушных силах. В 1955 году уволен в запас и 
возвратился в Рязань. 

Умер 23 декабря 1970 года. 



Награжден орденом Ленина, 3-мя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, 
Красной Звезды, медалями. 
 

Самоваров Василий Иванович 

 
Родился 8 апреля 1922 г. в с. Хворощёвка Скопинского уезда Рязанской губернии. 

В Красной Армии с 1940 г. В 1941 г. окончил Ульяновское танковое училище, в 1942 г. – КУКС. В 
действующей армии с августа 1942 г. 

Командир роты 3-й танковой бригады (23-й танковый корпус, 2-й Украинский фронт) старший 
лейтенант Самоваров 21 августа 1944 г. провел разведку боем в районе г. Тыргу-Фрумос 
(Румыния). Рота проникла в город, уничтожая огневые средства противника. Преследуя 
отступающего врага, 23 августа 1944 г. форсировала реку Серет и в числе первых ворвалась в г. 
Роман. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. 

В 1949 г. окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск, в 1966 г. – 
Военную академию Генштаба. 

Жил в г. Москве, работал старшим преподавателем в Военной академии бронетанковых войск. 

Умер 15 августа 1974 г., похоронен на Головинском кладбище. 

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

медалями. 

Оськин Александр Петрович 

 
Родился 7 апреля 1920 г. в д. Малое Коровино Михайловского уезда Рязанской губернии (ныне 
Захаровский район). Работал налоговым инспектором в Москве. 

В 1940 г. призван в Красную Армию Большекоровинским РВК Рязанской области. Окончил 
полковую школу в Туркмении. В действующей армии с июля 1941 г. 



В 1943 г. окончил курсы в Полтавском танковом училище. Командир танка 53-й танковой бригады 
(6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт), 
гвардии младший лейтенант Оськин, будучи командиром танковой группы, на левом берегу р. 
Висла на подступах к г. Сташув (Польша), 12 августа 1944 г. отразил атаку превосходящих сил 
противника. Поджег 3 вражеских танка. В тот же день танк Оськина первым ворвался в д. 
Оглендув, уничтожил десятки вражеских солдат. Были захвачены 3 исправных танка «королевский 
тигр». 

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 сентября 1944 г. 

После войны продолжал службу в армии, командовал батальоном. В 1957 г. окончил Военную 
академию бронетанковых войск. Работал преподавателем Военной академии, других военных 
вузов. С ноября 1971 г. полковник Оськин – в запасе. 

Работал преподавателем в Московском механико-технологическом техникуме пищевой 
промышленности. Жил в г. Москва. 

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

Умер 21 февраля 2010 года. Похоронен на Кузьминском кладбище в Москве. 
 


