
 

 

Копытенков Николай Андреевич 

 
Родился 31 мая 1923 года в селе Кермись в крестьянской семье. Окончил 7 классов. Работал в 
колхозе «Рассвет» счетоводом. В 1939 году закончил фельдшерско-акушерскую школу в Рязани. 

Призван на службу в Красную армию в апреле 1941 года, учился в Киевском военно-медицинском 
училище. В 1941 году в составе ополчения принимал участие в обороне Киева, после потери 
города эвакуирован с училищем на Урал. 

После окончания училища в июле 1942 года направлен на Воронежский фронт, стал 
военфельдшером батальона 520-го стрелкового полка. 

7 февраля 1943 года при отходе из деревни Прилепы Мантуровского района Курской области 
командир взвода носильщиков санитарной роты 520-го стрелкового полка 167-й стрелковой 
дивизии 38-й армии Воронежского фронта старший военфельдшер Копытенков эвакуировал под 
огнем противника 83 раненых бойца и командира в медсанбат в село Ястребовка. Кроме того, в 
боях за деревни Малое Солдатское, Камышное, Борки, Спальное Беловского района Курской 
области хорошо организовал эвакуацию раненых из полевого медпункта в медсанбат, перевезя 
243 человека. За этот эпизод 21 апреля 1943 года был представлен командиром 520-го 
стрелкового полка майором Придача к медали «За боевые заслуги», однако по решению 
командира 167-й стрелковой дивизии генерал-майора И.И. Мельникова был награжден орденом 
Красной Звезды (22 мая 1943). 

В ходе боев за форсирование Днепра в ноябре 1943 года переправил через Днепр более 100 
раненых. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года. 

6 ноября 1943 года санитарная часть лейтенанта медицинской службы Копытенкова находилась в 
деревне Святошино под Киевом (ныне в черте Киева). Деревня подверглась бомбардировке 
люфтваффе, одна из бомб попала в здание, где лежали раненые. Фельдшер санитарной роты 
520-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии Н.А. Копытенков и военфельдшер Ф.А. 



Пушина вынесли из горящего дома несколько десятков раненых, при этом Федора Пушина сильно 
обгорела и умерла на руках у Николая, сам Копытенков получил тяжелые ожоги. 

10 января 1944 года Н.А. Копытенкову и Ф.А. Пушиной (посмертно) указом Президиума Верховного 
Совета СССР были присвоены звания Героев Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 
2459). 

Николай Копытенков после лечения в 1944 году вернулся на фронт, в июле был тяжело ранен, 
после выздоровления служил фельдшером в 14-м запасном авиационном полку. 

В 1946 году военфельдшер Н. А. Копытенков окончил Омскую школу зубных врачей и продолжил 
службу в Вооруженных Силах СССР. С 1962 года майор медицинской службы Н.А. Копытенков – в 
отставке. Жил в Волгограде, работал в стоматологической клинике. 

Умер 30 августа 1986 года, похоронен в Волгограде. 

Награжден орденом Ленина, 2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной 
Звезды, медалями. Именем Героя названа улица в его родном селе Кермись. В Военно-
медицинском музее Министерства обороны в Санкт-Петербурге хранится картина художника Ю.Н. 
Тулина «Подвиг Героя Советского Союза Н.А. Копытенкова». 

Колябин Николай Федорович 

 
Николай Федорович родился 28 мая 1923 года в селе Ивановское Данковского уезда Рязанской 

губернии. Окончил 7 классов, работал слесарем на одном из московских заводов. В январе 42-го 

был призван в Красную Армию. 

В боях Великой Отечественной с июля того же года. Сначала был наводчиком орудия, затем 
заместителем командира и командиром орудийного расчета. Сражался на Калининском, Западном 
и 2-м Белорусском фронтах. Несколько раз был ранен. 

Летом 44-го заместитель командира орудийного расчета 354-го артиллерийского полка младший 
сержант Колябин отличился во время боев за крепость Осовец и в районе польского города 
Ломжа. С 10 по 19 августа его расчет уничтожил 9 пулеметов, 2 противотанковых орудия и свыше 
30 солдат и офицеров противника, за что он был награжден орденом Славы 3-й степени. 

В бою 10 февраля 45-го года расчет младшего сержанта Колябина вывел из строя пулемет, 10 
солдат и подавил огонь 75-миллиметрового орудия, обеспечивая захват населенного пункта 
Мариенфельде. Отбивая контратаки противника, артиллеристы подбили два самоходных орудия и 
истребили свыше отделения пехоты. Был представлен к награждению орденом Славы. 



Через неделю артиллерист Колябин вновь отличился при прорыве обороны противника на правом 
берегу реки Нарев. Колябин был ранен, но поля боя не покинул. Продолжая вести огонь из орудия, 
расчет подавил 4 пулемета, истребил свыше 10 солдат, подбил 2 самоходных орудия. 

За эти подвиги он дважды был награжден орденом Славы 2-й степени. 

День Победы встретил на Эльбе. После окончания войны продолжил службу на Балтийском 
флоте, в городах Таллин, Кронштадт, Ленинград. В 47-м старшина Колябин был демобилизован. 

Жил в городе Мытищи Московской области. С 53-го работал в Конструкторском бюро 
автотранспортного оборудования, пройдя путь от слесаря до инженера. Ему было присвоено 
звание «Ударник коммунистического труда». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 октября 1966 года в порядке перенаграждения 
Колябин Николай Федорович награжден орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером 
ордена Славы. 

С 1990 года – на пенсии. 

Скончался 21 ноября 1991 года. Похоронен на Волковском кладбище города Мытищи. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, медалью «За отвагу», другими медалями. 

Воеводин Дмитрий Тимофеевич 

 
Родился 28 мая 1902 г. в д. Булгаково Касимовского уезда Рязанской губернии (ныне Касимовский 
район), жил в поселке Сынтул, перед войной работал плотником на Сынтульском литейно-
механическом заводе «Коммунистическая заря». 

В Великой Отечественной войне с июля 1941 г. После краткосрочной подготовки рядовой 
Воеводин был направлен в саперный батальон. Сапер 180-го отдельного саперного батальона 
(167-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 1-й Украинский фронт). После перехода зимой 1943 г. к 
наступательным боям в районе г. Воронежа бойцы саперного батальона разминировали минные 
поля для успешного продвижения пехоты и боевой техники подразделений. 

При форсировании Днепра Воеводин принимал участие в строительстве мостов и переправ через 
реку. В боях за освобождение Киева 5 ноября 1943 г. он в составе группы саперов под огнем 
противника проделал 2 прохода в минном поле, обеспечив продвижение наших войск к окраинам 
Киева. Принимал участие в разминировании освобожденного от врага города. 

Особенно отличились Воеводин и его товарищи-саперы при разминировании минных полей на 
подступах к г. Фастову, превращенному немцами в мощный укрепленный узел. 



Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 г. 

Высокую награду Герой получить не успел. В одном из боев в январе 1944 года он был тяжело 
ранен в левые ногу и предплечье. 26 января в тяжелом состоянии поступил в полевой госпиталь 
№ 3580 40-й Армии, где скончался от полученных ран 14 февраля 1944 года. Похоронен на 
воинском кладбище в городе Белая Церковь. 

Награжден орденом Ленина. В поселке Сынтул установлен бюст Героя, его именем названы улицы 
в городах Касимове и Белой Церкви. 

 

Федин Михаил Акимович 

 
Родился 23 мая 1922 г. в с. Старое Тонино Спасского уезда Рязанской губернии (ныне Спасский 

район). 

В 1939 г. закончил первый курс Спасского педагогического училища, работал учителем в 
Аранинской неполной средней школе Хунзахского района Дагестанской АССР. 

15 сентября 1940 г. призван в Красную Армию Хунзахским РВК. В 1942 г. окончил 2-е 
Владивостокское военное пехотное училище, в 1943 – высшие офицерские курсы «Выстрел» в г. 
Солнечногорске Московской области. 

На фронтах Великой Отечественной войны лейтенант Федин с 15 мая 1943 г. С 7 июля по 23 
августа участвовал в боевых действиях на Харьковском направлении, с 16 сентября 1943 г. – на 
Киевском. 14 октября 1943 г. ему присвоено звание старший лейтенант, 23 декабря 1943 г. – 
капитан. Командир танково-десантной роты мотострелкового пулеметного батальона 178-й 
танковой бригады (10-й танковый корпус, 40-я армия, Воронежский фронт). 

В боях на Белгородско-Харьковском направлении 13 и 14 июля 1943 г. его рота уничтожила до 200 
гитлеровцев. В результате стремительной атаки 24 июля капитан Федин с группой бойцов, 
ворвавшись на окраину деревни Триречное, огнем автоматов и гранат уничтожил до 240 
гитлеровцев, забрал склад с боеприпасами, уничтожил 2 автомашины, из них одну радийную, 
корректирующую огонь минометов, 3 станковых пулемета; захвачено 18 пленных и 2 ручных 
пулемета. Сам лично Федин уничтожил из трофейного пулемета до 30 гитлеровцев. 

Отличился при форсировании р. Днепр. В ночь на 24 сентября 1943 г. с первой группой 
автоматчиков переправился на правый берег в районе хутора Монастырек (ныне в черте пгт 
Ржищев, Кагарлыкский район Киевской области). Несмотря на ожесточенные контратаки 
противника, удержал захваченный плацдарм, обеспечил форсирование реки батальоном. 



Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 г. 

После войны Федин продолжал службу в армии. В 1946 г. окончил 2 курса Военной академии 
бронетанковых и механизированных войск. Дослужился до должности командира мотострелкового 
батальона мотострелкового полка (в Прикарпатском военном округе). С 15 января 1969 г. 
полковник Федин – в запасе. Жил в г. Москве, работал в одном из министерств. 

Умер 19 ноября 2001 г. Похоронен на Преображенском кладбище в Москве. 

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

Именем Героя названа улица в его родном селе Старое Тонино. 
 

Чиянев Петр Александрович 

 
Родился 22 мая 1919 г. в с. Санское Спасского уезда Рязанской губернии (ныне Шиловский район) 
в крестьянской семье. В 1931 г. окончил Санскую начальную школу. Работал в колхозе, грузчиком 
на пристани Шилово. 

В марте 1939 г. призван в Красную Армию Шиловским РВК. Окончил полковую школу мл. 
командиров. Старшина Чиянев служил командиром противотанкового арторудия. В 1940 г. был 
направлен в зенитный полк. 

На фронтах Великой Отечественной войны – с июня 1941 г. Переведен в морскую бригаду 
Черноморского флота, в составе которой воевал на Крымском фронте. Был контужен и направлен 
в госпиталь на излечение. Позже воевал в составе 633-го стр. полка 157-я стр. дивизии. 

Был вторично ранен, лечился в г. Кисловодске. В 1942 г. Чиянев воевал на Северо-Кавказском 
фронте. В 1943 г. назначен командиром орудия 4-й батареи 823-го Сталинского арт. полка (301-я 
Сталинская стр. дивизия, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт). 

Отличился в боях на левом берегу р. Одер восточнее г. Врицен (Германия). 

Из наградного листа: «...В бою 3 февраля 1945 г. при удержании плацдарма на западном берегу р. 
Одер в районе населенного пункта Ордвиг (Германия) противник в течение дня 6 раз 
контратаковал наши позиции силами до 2-х батальонов пехоты, поддерживаемыми 16 танками и 
10 бронетранспортерами, пытаясь сбросить наши войска с занимаемого плацдарма. При 
отражении контратаки, стрельбой прямой наводкой, огнем своего орудия подбил 2 танка и 
уничтожил до взвода пехоты противника. 4 февраля 1945 г. противник 3 раза контратаковал наши 
боевые порядки силою до 3-х батальонов, поддерживаемых 15 танками и 5 бронетранспортерами. 



Тов. Чиянев, находясь на прямой наводке в боевых порядках пехоты, несмотря на сильный огонь 
танков, вступил в неравный бой с 3 танками, пытавшимися уничтожить его орудие... огнем из 
своего орудия уничтожил 1 танк, а остальные обратил в бегство...». 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. 

Войну старшина Чиянев со своим расчетом закончил в Берлине, у Бранденбургских ворот. 

В июле 1946 г. уволен в запас. До пенсии работал в родном селе старшим конюхом, слесарем в 
мастерских в совхозе и заведующим парома через Оку. 

Умер 6 сентября 1996 г. в с. Санское. 

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

Громыхалин Николай Родионович 

 
Родился 22 мая 1918 г. в д. Драньково Егорьевского уезда Рязанской губернии (ныне Егорьевский 
район Московской области). Окончив 7 классов, работал на Егорьевской обувной фабрике 
слесарем-наладчиком. 

В Красную Армию призван в 1941 г. В боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 г. 
Командир отделения 238-го ордена Александра Невского отдельного инженерно-саперного 
батальона (48-я инженерно-саперная бригада, 70-я армия, 2-й Белорусский фронт) старший 
сержант Громыхалин отличился при форсировании реки Одер 20 апреля 1945 г. в районе 
населенного пункта Мешерин (севернее г. Гарц, Германия). Он первым на лодке под огнем 
противника доставил десант из 11 человек на западный берег реки, занятый врагом. Во время 
высадки десанта был ранен, но вновь отправился в рейс и доставил вторую группу десантников. 
Во втором рейсе был снова ранен, на этот раз смертельно. 

Похоронен на кладбище города Грайфенхаген (ныне город Грыфино, Польша). 

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

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Славы 3-й степени, медалями «За отвагу» и «За 
оборону Москвы». 

 

 



Павлушкин Николай Петрович 

 
Родился 18 мая 1923 г. в д. Орловка Раненбургского уезда Рязанской губернии (ныне 
Чаплыгинский р-н Липецкой обл.) в крестьянской семье. Окончил 7 классов. Работал слесарем-
сантехником на цементном заводе «Гигант» (Воскресенский р-н Московской обл.). В 1941 г. 
окончил школу ФЗО, получил специальность слесаря. 

В Красную Армию призван в октябре 1941 г. С 1941 по 1943 г. проходил службу на Дальнем 
Востоке в составе 4-го стр. полка. Весной 1943 г. в полк пришла разнарядка, согласно которой 
требовалось 200 человек для отправки на фронт. Павлушкин добился зачисления в эту группу, 
которую направили в 40-й учебный стр. полк, дислоцированный в Казани. После трехмесячного 
обучения в школе мл. командиров 20 сентября 1943 г. направлен в 4-й стр. полк 98-й стр. дивизии, 
стоявшей под Ленинградом. Здесь Павлушкин впервые участвовал в боевых действиях. Воевал на 
Ленинградском, 3-м и 2-м Прибалтийских, 1-м Украинском фронтах, участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, освобождал Эстонию, Латвию и Польшу. Награжден медалью «За отвагу». 

Из воспоминаний: «Самый тяжелый бой был для меня при форсировании Западной Двины. Река 
была в этом месте широкая, наверное, метров 500. Мы погрузили свои пушки на моторные лодки и 
отправились к противоположному берегу. Немцы били изо всех видов орудий, и лодка у нас 
перевернулась. Это был самый тяжелый случай. Потом, когда я воевал в Польше, было уже легче 
– наша армия была оснащена очень сильной техникой. Когда делали прорыв, нашей артиллерии 
было так много, что все вокруг гудело и содрогалось!». 

Заряжающий 45-мм пушки 4-го стр. полка (98-я стр. дивизия, 67-я армия, 3-й Прибалтийский 
фронт) мл. сержант Павлушкин в составе орудийного расчета 24 августа 1944 г. в бою за г. Элва 
(Эстония) подбил 2 вражеских танка и 5 бронетранспортеров. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях 29 августа 1944 г. награжден орденом Славы 3-й 
степени. 

В Польше во время боев на Сандомирском плацдарме был тяжело ранен, после госпиталя 
вернулся в свой полк. 25 декабря 1944 г. в составе тех же полка и дивизии (1-я ударная армия, 2-й 
Прибалтийский фронт) Павлушкин вместе с бойцами расчета при прорыве обороны противника у 
населенного пункта Каршас (южнее г. Тукумс, Латвия) артиллерийским огнем поддерживал 
наступление стрелковых подразделений, подавил 2 огневые точки противника, истребил до 10 
солдат противника. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях 6 января 1945 г. награжден орденом Славы 2-й 
степени. 

Командир расчета 45-мм пушки тех же полка и дивизии (59-я армия, 1-й Украинский фронт) 
сержант Павлушкин 14-16 марта 1945 г. в районе населенного пункта Герельсдорф (21 км 



севернее г. Ратибор, ныне Рацибуж, Польша) в единоборстве с вражеским орудием уничтожил его, 
подавил 6 пулеметных точек. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях 24 апреля 1945 г. награжден орденом Славы 2-й 
степени. 

Указом Президиума Верховного Совета от 31 декабря 1987 г. за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками перенагражден орденом Славы 1-й 
степени. Стал полным кавалером Ордена Славы. 

Закончил войну 12 мая 1945 г. в Чехословакии под г. Прагой, продолжил службу в Германии. 

Сержант Павлушкин был демобилизован в 1947 г. В 1949 г. приехал в Москву, работал 
сантехником на заводе железобетонных изделий, затем, до выхода на пенсию в 1977 г. – слесарем 
на Московском государственном заводе по ремонту вычислительной техники. Жил в 
муниципальном районе Выхино. Участвовал в работе общественной ветеранской организации 
Москвы. Участник парада Победы 1995 г. В 2005 г. открывал традиционные районные юношеские 
соревнования по греко-римской борьбе. В 2008 г. был награжден почетным дипломом Форума 
«Общественное признание» за особые заслуги и героизм в годы Великой Отечественной войны. 

Умер 22 ноября 2012 года, похоронен на Богородском кладбище Ногинского района Московской 
области. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

 

Полетаев Федор Андрианович 

 
Федор Андрианович родился 14 мая (по другим данным 22 июня) 1909 года в селе Катино 
Скопинского уезда Рязанской губернии. 

В 31-м призван в Красную Армию. 

В боевых действиях Великой Отечественной войны – с ноября 41-го. 

Рядовой артиллерийского полка Полетаев летом 42-го года на Среднем Дону был взят в плен, 
находился в немецко-фашистских концентрационных лагерях в Польше, Югославии, Италии. 
Предпринял несколько неудачных попыток побега. 

В 44-м он с помощью итальянских коммунистов бежал из лагеря близ Генуи к итальянским 
партизанам, скрывавшимся в горах Лигурии. Участвовал во многих боях итальянских партизан 
против немецко-фашистских захватчиков в районе автострады Генуя-Серавалле-Скривия. 



2 февраля 1945 года близ поселка Канталупо, когда в неравном бою отряд партизан залег под 
огнем противника, Федор Андрианович поднялся в атаку и вызвал огонь на себя. Ценой своей 
жизни он спас жизнь многим боевым товарищам. 

Похоронен 3 февраля 1945 года на кладбище близ Роккета Лигуре. Позже прах перенесен на 
генуэзское кладбище Стальене. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 26 декабря 1962 года. 

 

Красиков Николай Максимович 

 
Николай Максимович родился 12 мая 1924 года в селе Куровщино Ряжского уезда Рязанской 

губернии. 

В 41-м призван в Красную Армию. Вместе со старшим братом Михаилом поступил в Саратовское 
Краснознаменное танковое училище, которое окончил в 43-м с отличием. 

На фронтах Великой Отечественной – с сентября этого года, воевал на Воронежском и 1-м 
Украинском фронтах. 

Во время боев за расширение плацдарма на западном берегу Днепра экипаж танка 48-го 
гвардейского отдельного танкового полка 5-го гвардейского Сталинградско-Киевского танкового 
корпуса 1-го Украинского фронта под командованием Красикова в числе первых ворвался в село 
Лютеж Вышгородского района Киевской области и уничтожил один танк, два артиллерийских 
орудия и несколько десятков солдат и офицеров противника. Во время боев за населенный пункт 
Ново-Петровцы он уничтожил 4 артиллерийских орудия и около 18 вражеских солдат и офицеров. 
Во время боя за Вышгород экипаж Красикова уничтожил 3 артиллерийских орудия и около 25 
вражеских солдат и офицеров. Попав в окружение, Красиков не только сумел вывести из него свой 
танк, но спас и подбитый танк другой роты вместе с раненым командиром этой роты. 11 ноября 
1943 года Красиков погиб в бою за Винницкие Ставы Киевской области. 

Похоронен в селе Марьяновка Киевской области. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 апреля 1944 года посмертно. 

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

 



Сазонов Николай Петрович 

 
Николай Петрович родился 10 мая 1907 года в Рязани. 

В 32-м призван в Красную Армию, в 33-м окончил Курсы усовершенствования командного состава. 

В боях Великой Отечественной с июля 41-го, воевал на Западном, Донском, Центральном и 1-м 
Белорусском фронтах. 

Командир 86-й Краснознаменной тяжелой гаубичной артиллерийской бригады 1-го Белорусского 
фронта полковник Сазонов отличился в Берлинской операции. 

16 апреля 1945-го он умело спланировал артиллерийское наступление, чем обеспечил прорыв 
сильно укрепленной обороны противника в районе немецкого города Кинитц и выход 22 апреля к 
окраине Берлина. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года. 

После войны продолжал службу в армии. В 51-м окончил Военную академию Генштаба, был 
начальником штаба артиллерии Ленинградского военного округа. С 55-го генерал-майор 
артиллерии Сазонов – в запасе, жил в городе Ленинграде. 

Умер 5 июля 1965 года, похоронен на Богословском кладбище. 

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

 

Холодков Егор Иванович 

 
Егор Иванович родился 10 мая 1921 года в селе Затворное Скопинского уезда Рязанской губернии. 

В 42-м призван в Красную Армию, с того же времени на фронте. 



Отделение 574-го стрелкового полка 121-й Рыльской стрелковой дивизии Центрального фронта 
под командованием сержанта Холодкова 28 сентября 43-го года первым переправилось через реку 
Днепр в районе села Глебовка Вышгородского района Киевской области и закрепилось на правом 
берегу. Отразив 5 контратак противника, отделение не отступало с занимаемого рубежа. 30 
сентября Холодков погиб. Похоронен в селе Глебовка. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 октября 1943 года посмертно. 

Награжден орденом Ленина. 

Коротков Василий Иванович 

 
Василий Иванович родился 9 мая 1918 года в селе Коровка Сапожковского района Рязанской 
области. После окончания пяти классов работал учеником слесаря-водопроводчика в 
домоуправлении, затем – слесарем на московском заводе «Красный богатырь». 

В 38-м призван в Красную Армию. Службу проходил в строительном батальоне трактористом в 
городе Иман Приморского края. С началом Великой Отечественной войны неоднократно писал 
рапорты о направлении на фронт, но получал отказ. 

В действующей армии с января 43-го. Весь боевой путь прошел в составе 89-го стрелкового полка 
23-й Киевско-Житомирской Краснознаменной стрелковой дивизии заряжающим, наводчиком, 
командиром 76-миллиметрового орудия. 

Отличился под городом Туров летом 44-го года. Заменив раненого наводчика, прямой наводкой 
уничтожил 3 огневые точки противника. Награжден медалью «За отвагу». 

28 августа того же года в бою за город Кобрин ефрейтор Коротков вместе с расчетом уничтожил 2 
дзота, 6 пулеметных точек и группу вражеских солдат, чем способствовал выполнению боевой 
задачи стрелковым подразделением, за что награжден орденом Славы 3-й степени. 

14 января 1945 года, при прорыве обороны противника в районе польского населенного пункта 
Остроленка ефрейтор Коротков в составе расчета уничтожил 4 огневые точки и группу 
гитлеровцев. За этот подвиг он был награжден орденом Славы 2-й степени. 

После форсирования реки Одер командир 76-миллиметровой пушки Коротков участвовал в боях 
за Берлин. 24 апреля сержант Коротков с расчетом находился в боевых порядках пехоты. 
Артиллеристы уничтожили 5 пулеметных точек, пушку и нанесли значительный урон живой силе 
противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года за исключительное мужество, 
отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, гвардии сержант 



Коротков Василий Иванович награжден орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером 
ордена Славы. 

Войну закончил на Эльбе. 

В 46-м году был демобилизован, вернулся в Москву. Работал старшим диспетчером управления 
автотранспорта Министерства среднего машиностроения. 

Скончался 31 декабря 1985 года, похоронен на Кунцевском кладбище. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. 

Ванин Иван Иванович 

 
Иван Иванович родился 9 мая 1924 года в селе Константиново Спасского уезда Рязанской 
губернии (ныне Шиловский район). 

В августе 42-го призван в Красную Армию. В 43-м окончил Рязанское пулеметное училище. 

С июня 43-го Ванин – командир стрелковой роты 986-го стрелкового полка 230-й Сталинской 
стрелковой дивизии 1-го Белорусского фронта. 

Старший лейтенант Ванин отличился в апреле 1945 года при форсировании реки Шпрее и штурме 
Берлина. 

24 апреля рота, которой командовал Ванин, первой преодолела реку Шпрее и захватила плацдарм 
противника, уничтожив при этом 8 пулеметных точек, минометную батарею врага и до 120 
немецких солдат. 

На следующий день рота старшего лейтенанта первой прорвала оборону противника к центру 
Берлина. В этом бою старший лейтенант Ванин лично уничтожил 3 пулеметные точки и, будучи 
тяжело раненым, остался в строю. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года. 

С 46-го Ванин – в запасе. Жил и работал в Рязани. 

Умер 21 сентября 1996 года. 

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



Андреев Александр Петрович 

 
Родился 5 мая 1923 года в селе Берёзово Пронского уезда Рязанской губернии в многодетной 
крестьянской семье. 

В 40-м окончил Пронскую среднюю школу, в том же году поступил в Рязанский педагогический 
институт, одновременно начал учебу в Рязанском аэроклубе. После введения платы за обучение 
был вынужден оставить учебу из-за тяжелого материального положения семьи, работал на складе 
вещевого снабжения Рязанского военного артиллерийского училища. 

В сентябре 1941 года добровольцем зачислен в ряды Красной Армии. В 1943 году окончил 
Руставскую авиационную школу. В 1943 году служил в 26-м запасном авиационном полку (город 
Сандар, Грузинская ССР). 

Участник Великой Отечественной войны с ноября 1943 года. Весь боевой путь прошел в составе 
249-го истребительного авиаполка (с апреля 1944 года – 163-й гвардейский истребительный 
Феодосийский Краснознамённый ордена Суворова 3-й степени авиационный полк  229-й 
истребительной Таманской Краснознамённой авиационной дивизии, который действовал в составе 
Отдельной Приморской армии, с апреля 1944 – на 4-м Украинском, с июня 1944 – на 2-м 
Белорусском фронтах. Участвовал в Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской, 
Крымской, Белорусской, Восточно-Прусской, Восточно-Померанской, Берлинской наступательных 
операциях. 

А.П. Андреев, хоть и воевал в истребительном авиационном полку, по своей боевой 
специальности был воздушным разведчиком. В составе ВВС РККА имелись разведывательные 
авиационные полки, но их было недостаточно. Поэтому боевые задачи на разведку позиций и 
войск противника ставились и перед обычными истребительными авиационными полками. 
Командиры таких полков стремились иметь в своем распоряжении летчиков, умеющих летать в 
одиночку на предельно дальние расстояния, скрытно приближаться к цели и уходить от нее, их 
самолеты оборудовались фотографической аппаратурой (в ущерб количеству боекомплекта). 
Таким разведчикам не поощрялись бои с вражескими истребителями, наоборот, они должны были 
любой ценой избежать воздушного боя, чтобы выполнить задание, а после его выполнения 
доложить об увиденном и проявить фотопленки. 

Поэтому, имея на своем боевом счету 366 боевых вылетов (очень высокий показатель для 
летчиков-истребителей), А.П. Андреев на земле, во время штурмовок, уничтожил значительное 
количество техники и живой силы противника, провел 50 воздушных боев, в которых сбил 4 
самолета противника лично и 2 – в группе. Для обычного истребителя это очень малое число 
побед при таком количестве воздушных боев (например, А.И. Покрышкин в своих первых 54 боях 
сбил 17 самолетов врага, и это не самое высокое соотношение числа боев и одержанных в них 
побед). Но в том и дело, что для разведчика А.П. Андреева главное было выйти из этих боев 
невредимым. Драться с врагом насмерть он имел право только тогда, когда не было иного выхода. 
250 боевых вылетов он произвел на разведку. Был дважды ранен от зенитного огня противника, 
получил ожоги и множественные осколочные ранения, и каждый раз, не закончив лечение, 
возвращался на фронт. Все порученные ему задания А.П. Андреев выполнял добросовестно. 



Полученные им материалы помогли командованию спланировать и успешно провести многие 
наступательные операции. Особенно большой вклад А.П. Андреев внес в подготовку Крымской 
наступательной операции, разведав глубоко эшелонированную оборону противника на Керченском 
полуострове и обнаружив большое количество ранее неизвестных укреплений врага. 

Последний боевой вылет старший летчик Андреев совершил 12 мая 1945 года – в Балтийском 
море искал вражеские корабли, на которых войска противника пытались удрать на запад. 

После войны А.П. Андреев продолжал службу в Советской Армии. Командовал истребительным 
авиационным полком в городе Батайск и 704-м учебным авиационным полком в знаменитом 
Качинском ВВАУЛ. С 1961 года – заместитель командира и командир 11-й гвардейской 
истребительной авиационной дивизией в Южной группе войск (Венгрия). С 1967 года – первый 
заместитель командующего 37-й воздушной армией (Дальняя авиация). С апреля 1968 года – 
первый заместитель командующего 4-й воздушной армии (Северная группа войск, Польша), С 
июня 1970 года – командующий 73-й воздушной армией Среднеазиатского военного округа. С 
августа 1973 года – командующий 17-й воздушной армией Киевского военного округа. В этом же 
году стал заслуженным военным летчиком СССР. С декабря 1979 года – начальник кафедры 
оперативного искусства ВВС Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил СССР 
имени К.Е. Ворошилова. Кандидат военных наук, доцент, автор 15-ти научных трудов по вопросам 
применения авиации, среди которых – монография «Воздушные операции на театре военных 
действий», и поныне являющаяся учебно-методическим пособием командиров различного ранга. 

С октября 1989 года гвардии генерал-полковник авиации А.П. Андреев – в отставке. Ведет 
активную воспитательно-патриотическую работу, возглавляет ветеранские организации. С 1998 
года председатель региональной Ассоциации общественных объединений города-героя Москвы, 
включающей в себя более 40 организаций. Исполнял обязанности начальника Центра военно-
исторических фильмов фонда Ролана Быкова, по его инициативе и прямом участии создавались 
фильмы, правдиво освещающие историю российской армии. Является председателем Совета 
старейшин Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Славы города Москвы и Московской области. 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Указом Президента Российской Федерации № 477 от 8 мая 
1995 года генерал-полковнику авиации в отставке Андрееву Александру Петровичу присвоено 
звание Героя Российской Федерации. 

Живет в городе-герое Москве. 

Генерал-полковник авиации (1975). Награжден орденом Ленина (1967), двумя орденами Красного 
Знамени (10.09.1944, 24.05.1945), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (18.04.1945, 
11.03.1985), орденом Трудового Красного Знамени (1982), двумя орденами Красной Звезды 
(22.04.1944, 1956), орденом «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (1977), 
медалями, в том числе «За боевые заслуги» (1951), «За взятие Кёнигсберга», иностранными 
наградами – Рыцарским крестом ордена «Возрождение Польши» (Польша), медалями «Братство 
по оружию» (Польша), «За укрепление братства по оружию» 1-й степени (Чехословакия), «30 лет 
победы над империалистической Японией» (Монголия). 

 

Акимова Александра Фёдоровна 

 



Родилась 5 мая 1922 года в селе Петрушино Скопинского уезда Рязанской губернии, ныне 
Скопинского района Рязанской области. Из крестьянской семьи. Русская. 

С 1930 года семья жила в селе Чернава Милославского района Московской (с 1937 – Рязанской) 
области. В 1939 году окончила среднюю школу в этом селе, и сразу же после выпускного вечера 
была оставлена в этой школе на учительской работе как окончившая школу с отличием и активная 
общественница. Но образование было необходимо, поэтому в 1940 году поступила в Московский 
государственный педагогический институт. Одновременно окончила курсы медсестер. 

После начала Великой Отечественной войны подала заявление о зачислении добровольцем в 
Красную Армию, но была отправлена на строительство оборонительных укреплений. Тем не 
менее, Александра Акимова добилась своего, узнав, что в октябре 1941 года был издан приказ о 
формировании женских авиационных частей. 

В октябре 1941 года призвана в Красную Армию. В мае 1942 года окончила курсы штурманов при 
Энгельской военной авиационной школе пилотов. В городе Энгельс Саратовской области 
формировался 588-й легкобомбардировочный женский авиационный полк, в него была зачислена 
Александра Акимова. Однако вопреки полученной специальности ее зачислили в полк механиком 
авиавооружения, затем она стала мастером по авиавооружению. 

27 мая 1942 года полк вступил в бой на Южном фронте Великой Отечественной войны. Готовила 
самолеты к боевым вылетам. К марту 1943 года во главе группы обеспечила 485 боевых вылетов, 
подвесила к самолетам 85,7 тонн бомбового груза (все – вручную!), при этом не было ни одного 
факта отказа бомбового вооружения в боевых вылетах. За эти заслуги получила свою первую 
награду – медаль «За отвагу». 

Однако стремилась сама летать и вновь добилась своего – старший сержант технической службы 
Александра Акимова в марте 1943 года была переведена в стрелки-бомбардиры, а в апреле 1943 
года назначена на должность штурмана звена в своем полку. После окончания трехмесячных 
полевых курсов без отрыва от боевой работы в октябре 1943 года назначена штурманом 
авиационной эскадрильи. 

Александра Акимова воевала в том самом женском авиационном полку, летчиц которого немцы 
именовали «ночными ведьмами». Полк воевал на легких ночных бомбардировщиках У-2 (с 1944 
года именовались По-2). До войны эти самолеты считались учебными и связными машинами, 
немецкое командование даже первоначально не считало боевыми единицами эти тихоходные 
машины из фанеры и полотна. Но вскоре за сбитый У-2 уже давали внеочередной отпуск в 
Германию и денежную премию. Летчицы наносили ночные авиационные удары по позициям и 
тылам врага. За доблесть и массовое геройство личного состава полк в феврале 1943 года 
получил гвардейское знамя и стал именоваться 46-м гвардейским, затем ему было присвоено 
почетное наименование «Таманский», а затем на Боевом Знамени полка появились два боевых 
ордена. Полк 22 раза отмечался в приказах Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. 

В рядах полка обороняла Дон и Северный Кавказ, затем освобождала Краснодарский край, 
участвовала в тяжелых боях над «Голубой линией» и при освобождении Таманского полуострова, 
героически сражалась в Керченско-Эльтигенской, Крымской, Белорусской, Висло-Одерской, 
Восточно-Померанской, Берлинской наступательных операциях. 

Из представления штурмана авиаэскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 
авиационного Таманского Краснознамённого ордена Суворова 2-й степени полка (325-я ночная 
бомбардировочная авиационная Осовецкая Краснознамённая ордена Суворова 2-й степени 
дивизия, 4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) лейтенанта Акимовой к званию Героя 
Советского Союза: «От рядового мастера авиавооружения выросла до квалифицированного 
штурмана эскадрильи. Отлично овладела техникой самолетовождения в ночных условиях. Как 
штурман ориентируется отлично. За весь период боевой работы не имела потерь боевых 
ориентировок по вине штурманской службы. Летает исключительно смело, не страшась ни 
прожекторов, ни зенитного огня противника. Как командир обладает хорошими организаторскими 
способностями и командирскими навыками. Умело руководит подчиненным штурманским 
составом. Подготовила и ввела в строй 7 молодых штурманов. Умело и грамотно передает свой 
опыт работы молодому штурманскому составу. Лично сама в период боевых действий произвела 
680 боевых самолетовылетов на бомбометания ночью на самолете По-2, налетав при этом 805 
часов. Сбросила по уничтожению мотомехчастей и живой силы противника 94 тонны бомбового 
груза. Точными бомбовыми ударами в стане врага было вызвано 122 сильных очага пожара, 178 



взрывов, уничтожено и повреждено 2 переправы противника, взорвано 2 склада с боеприпасами, 
подавлен огонь 3 батарей, уничтожено 2 прожектора и 7 автомашин с горючим и боеприпасами. 
Разбросано войскам противника 450 тысяч листовок, израсходовано по переднему краю 
противника 5200 патронов ШКАС. Все боевые вылеты тов. Акимовой сопровождаются 
исключительной эффективностью. За образцовое выполнение заданий командования на фронте, 
лично произведенные 680 боевых вылетов с высокой эффективностью, проявленные при этом 
мужество, отвагу и геройство... достойна высокой правительственной награды — присвоения 
звания Героя Советского Союза». 

Это представление составлено в апреле 1945 года, а к концу войны число боевых вылетов 
Александры Акимовой достигло 710 (по некоторым источникам – 715). На представлении имелись 
положительные резолюции командующего воздушной армией генерал-полковника К.А. Вершинина 
и командующего фронтом Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, но в Москве награду 
заменили на орден Ленина... 

После окончания Великой Отечественной войны некоторое время служила в составе полка в 
Северной группе войск (Польша). В декабре 1945 года старший лейтенант А. Ф. Акимова уволена в 
запас. Продолжила учебу и в 1948 году окончила тот же исторический факультет Московского 
государственного педагогического института, из стен которого уходила на фронт. В 1953 году 
окончила аспирантуру при этом институте, после чего ей была присвоена ученая степень 
кандидата исторических наук (30.07.1953). И вновь ее судьба оказалась тесно связана с авиацией, 
с 1952 года 40 лет она трудилась в Московском авиационном институте: ассистент, с 1953 – 
старший преподаватель кафедры истории КПСС, с 1966 года - доцент. С 1992 года А.Ф. Акимова – 
на пенсии. 

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 
1994 года старшему лейтенанту в отставке Акимовой Александре Фёдоровне присвоено звание 
Героя Российской Федерации. 

Жила в городе-герое Москве. Была активным участником ветеранского и военно-патриотического 
движения, председателем комиссии в Московском городском Совете ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов. Умерла 29 декабря 2012 года. Похоронена на 
Троекуровском кладбище в Москве. 

Награждена орденами Ленина (15.05.1946), Красного Знамени (26.04.1944), Отечественной войны 
1-й степени (22.02.1945), двумя орденами Отечественной войны 2-й степени (15.06.1945, 
11.03.1985), орденом Красной Звезды (22.10.1943), медалями, в том числе «За отвагу» 
(23.03.1943), «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы». 

 

Кочетков Николай Яковлевич 

 
Родился 4 мая 1918 г. в с. Малый Сапожок Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне 
Сапожковский район). 



В сентябре 1938 г. призван на действительную военную службу. Окончил полковую школу 
командиров. Служил на Дальнем Востоке в 105-м отдельном стройбатальоне. Получил 
благодарность командования за поимку диверсантов. После демобилизации вернулся домой и 
продолжил работать в колхозе. 

С июня 1941 г. – в Красной Армии, в боях Великой Отечественной войны – с июля 1941 г. Попал в 
окружение, в плен. С группой красноармейцев совершил побег, захватив пленных, которых 
доставил в расположение наших войск. Вскоре Кочетков был зачислен в разведку. 

26 сентября 1943 г. командир минометного взвода 615-го стрелкового полка (167-я стрелковая 
дивизия, 38-я армия, Воронежский фронт) старший сержант Кочетков форсировал со своим 
взводом Днепр в районе населенного пункта Вышгород (ныне город Киевской области). Находясь 
на плацдарме в боевых порядках роты, огнем минометов отражал контратаки противника и 
обеспечивал переправу подразделений полка, уничтожил большое количество живой силы 
противника. В одном из боев захватил брошенный врагом миномет и мины к нему, из трофейного 
оружия вел огонь по врагу. Только за три дня боев с 9 по 13 октября огнем ротных минометов под 
командованием старшего сержанта Кочеткова было уничтожено более 120 вражеских солдат и 
офицеров. 19 октября был снова ранен, на этот раз тяжело – в голову, в руку и ногу с 
одновременной контузией – и убыл в госпиталь. В тот же день был представлен к присвоению 
звания Героя Советского Союза. 

Высокое звание было присвоено Николаю Яковлевичу 10 января 1944 года. 

После краткосрочного отпуска продолжал службу в команде пересыльного пункта в г. Рязани. Член 
ВКП(б) с 1945 г. 

После окончания войны демобилизован, вернулся на родину, работал в отделе снабжения 
промкомбината, экспедитором райпотребсоюза, председателем сельсовета, председателем 
сельпо, заведующим торготделом промкооперации Сапожковского района. 

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

Умер 18 июля 1988 г., похоронен в с. Малый Сапожок. 

 

 

 


