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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Город Иваново чаще всего соединяют с революционной историей 

нашей страны. В разные годы в свет выходили издания, в которых 

отражалась эта эпоха. 

Настоящий проект был направлен на создание книги-фотоальбома, куда 

войдут все памятные места города, стелы, мемориалы, связанные с 

подвигом нашего народа в годы Великой Отечественной войны.  

В ходе подготовки материалов этой книги была проведена большая 

работа, в которой приняли участие активисты школьных музеев города. 

Фотоснимки выполнены с участием учащихся. Были исследованы 

материалы архива отдела охраны объектов культурного наследия 

Ивановской области при администрации Ивановской области, 

составлен список всех больших и малых памятных знаков города.                     

Книга «Памятные места города Иванова» не только даст возможность 

систематизировать сведения о памятных местах, но позволит ещё раз 

обратить внимание на состояние памятных объектов, проявить заботу о 

них.  

С использованием этого материала была проведена акция «Цветы – 

солдату», в ходе которой были сфотографированы памятники города.   

В газетах «Рабочий край» и «МК в Иванове» были опубликованы 

материалы, рассказывающие об этой акции.  

Из фотографий была собрана выставка, которая привлекла внимание 

жителей нашего города к проблеме сохранности памятников.  

         У каждого памятника есть своя история. Сейчас ещё живы люди, 

которые знали павших бойцов, чьи имена начертаны на обелисках. Они 

помнят истории создания памятников. Но скоро и эти люди уйдут, а с 

их уходом потеряется нить, связывающая память поколений, что, на 

наш взгляд, недопустимо. Сохранение фотоснимков, рассказов в 

данном издании сделает его необходимым в деле воспитания 

патриотизма у юных граждан нашего города. 
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Давно пора окончиться войне, 

Но помнят люди, помнят ветераны, 

Белеют обелиски на земле, 

Которая не залечила свои раны. 

 

 

 

Довоенное Иваново.  

Многим из нас хотелось бы заглянуть в те годы, увидеть молодыми наших бабушек и дедушек, 

маленькими детьми наших родителей. Просматривая фильмы о войне, ловишь себя на мысли, 

что хочется предупредить близких людей о готовящейся беде - о Великой войне.  

Тревога о мире в то время ощущалась и взрослыми из сводок средств массовой информации, и 

детьми через произведения Аркадия Гайдара, через художественные фильмы. 

Знакомясь с литературой о том времени, беседуя с людьми, которые были подростками перед 

войной, понимаешь, что многое было сделано для того, чтобы подрастающее поколение страны 

стремилось к совершенствованию своих способностей, развитию талантов. Молодёжь в школах, 

на предприятиях была увлечена повышением уровня спортивной подготовки. Если бы оглядеть 

наш предвоенный город с высоты птичьего полёта, то мы могли бы увидеть среди предприятий 

и фабрик, деревянной застройки парашютные вышки в парках, манеж, ипподром, несколько 

стадионов, где крепли, мужали будущие герои страны. 

Молодые люди посещали аэроклуб, кавшколу, военно-спортивные организации, сдавали нормы 

ГТО, становились  членами облосовиахима, мопра, гордились значками Ворошиловского 

стрелка. 

 

Если завтра война, если завтра в поход, 

                                              Будь сегодня к походу готов! 

 

Отрывок из популярной песни стал в 

конце 40-х годов темой сочинения 

для выпускников школ. И они 

готовились. А оценивала их Родина. 
           

 

 

 

 На снимке 1933 года сняты ученики 

школы  №  9  (улица   Куконковых,    

дом № 49\1) вместе с директором – 

Громовым Дмитрием Ивановичем и 

учительницей – Громовой Верой 

Фёдоровной. 

Большинство из этих ребят не 

вернулись с Великой Отечественной 

войны. 
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ЗДАНИЕ АЭРОКЛУБА 
Улица Красной Армии, дом № 3/5 

 

 

Ивановский областной 

aэроклуб основан в 193I году. 

За сорок лет существования в 

клубе подготовлены тысячи 

авиационных специалистов 

для Военно-Воздушных сил 

страны. Большинство 

воспитанников аэроклуба 

сражались в  Отечественную 

войну на фронтах в качестве 

лётчиков, штурманов, 

инженеров, техников, 

стрелков-радистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Первый состав аэроклуба Ивановского Осоавиахима на занятиях. 

Надпись на борту самолёта У-2: «Красный текстильщик г. Иваново». 

Фото 1932 года 

На базе Ивановского аэроклуба в 1942 году, был сформирован 716 авиаполк, в 

который добровольно вошёл весь лётно-технический состав клуба. Воспитанники 

храбро сражались на фронтах Отечественной войны. В боях проявили мужество и 

героизм. Более двадцати воспитанников клуба стали Героями Советского Союза. 
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Герои Советского Союза, 

учившиеся в Ивановском аэроклубе 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   Боровков В.Д.                Грязнов К.В.              Кобылянский И.А.             Крюков А.А. 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Старченков Н.А.            Сухоруков И.А.              Тарасов А.П.                       Хухрин А.В. 

                                                                  

 

                            

                                                                                

 

.                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Яхнов Г.М. 

                               

        А  также Герои Советского Союза  -  Васильев В.В., Дельцов П.А., Захаров К.Ф., 

Куликов В.И., Лазарев С.И., Люлин С.М., Нечаев В.Ф., Сахаров П.И., Петрачков П.И., 

Фёдоров А.В. о которых речь пойдёт ниже. 
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Фото 1967 года 

 
 

На улице Красной Армии, где размещался аэроклуб 
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КАВШКОЛА,  МАНЕЖ,  ИППОДРОМ 
 

«19  января  1931  года  в  Иванове  при  облосовиахиме  по  предложению 

К.И. Ворошилова была основана школа конного дела, главной задачей которой 

была подготовка младших командиров и «выучка» лошадей для Красной Армии».  

Затем был построен манеж, оборудован ипподром. 

  «Кавшкола организовывала парады, показательные выступления как в 

манеже, так и на улице. Бойцы и спортсмены-конники совершали пробеги, марш-

броски до Шуи; устраивали зимние гонки на лошадях с помощью верёвок и лыж».  
А.П. Савинов «Рабочий край» 2001, за 19.01.  

 

Манеж, на базе которого 

тренировались наездники, до сих 

пор находится  на прежнем месте 

около Преображенского храма на 

улице Пролетарской.  

А вот образ ипподрома 

сохранился лишь в редких 

послевоенных фотографиях, да в 

памяти ветеранов.  

Вот таким его изобразил 

Александр Павлович Савинов – 

мастер спорта, двукратный 

победитель Кубка России по 

пятиборью, который хорошо знал историю ипподрома, так как жил рядом с ним 

на Балашовке. Сейчас это район проспекта Строителей, улиц Демьяна Бедного и 

Куконковых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На ипподроме до войны проводились не только областные, но и всероссийские 

соревнования по конному спорту, по силе лошадей-тяжеловозов. Это были 

настоящие праздники для всего города. 
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За годы войны был разобран весь забор, огораживавший стадион ипподрома – 

жителям не хватало дров для обогрева. А в 1947 году за две недели ипподром был 

вновь восстановлен для соревнований на кубок России. 

Хотя в настоящее время в нашем городе нет ипподрома, память о нём хранится в 

названиях улиц Будённого, Кавалерийская, Ипподромная, Чапаева, Котовского.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фотография из газеты 

«Рабочий край»  

5 августа 1947 года 

 № 153 (7918)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие из конников, воспитанников кавшколы, во время Великой Отечественной 

войны участвовали в сражениях, о которых напоминает нам это стихотворение 

Михаила Андронова: 

 

 

Шла конница наша от самой Москвы, 

Штурмуя высоты, окопы и рвы. 

  

Шла конница наша в свинцовой пурге, 

Сражалась на Волге, на Курской дуге. 

 

Шла конница наша и наша броня 

К Белграду и к Праге сквозь море огня. 

 

Шла конница наша по пеплу руин, 

И был нашей силой повержен Берлин! 
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ЗДАНИЯ,  СВЯЗАННЫЕ  С  ЖИЗНЬЮ 

НАШИХ  ЗЕМЛЯКОВ – ГЕРОЕВ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА  

 
 
           Когда мы задались целью создать книгу о памятниках нашего города, 

связанных с Великой Отечественной войной, мы рассчитывали, что это будет 

небольшой фотоальбом, куда войдут все стелы, обелиски, установленные к  

юбилейным датам Великой Победы. Однако, познакомившись с материалами 

отдела охраны объектов культурного наследия Ивановской области, нам удалось 

узнать, что в архивах хранятся материалы о тех домах, где жили прославленные 

воины, об учебных заведениях и предприятиях, где они учились и работали. Было 

решено, что подобные материалы также войдут в этот сборник. К сожалению, 

некоторые из этих зданий уже утрачены. Лишь фотографии, оставшиеся в фонде 

культурного наследия, напоминают о них. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учащиеся школы № 50  с Мартыновым Александром Фёдоровичем –  

консультантом отдела охраны объектов культурного наследия Ивановской области 
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Герой Советского Союза 
 

УСТИНОВ 

Дмитрий Фёдорович  

(1908-1984) 

 
 

На время представления к званию Герой Советского 

Союза: министр обороны СССР, Маршал Советского 

Союза. Родился 30 октября 1908 года в городе Самаре в 

семье рабочего. Русский.  

В 1922-1923 годах служил в Красной Армии, после чего окончил профтехшколу. 

Работал слесарем на Балахнинском бумажном комбинате.  

В 1928-1930 годах жил в городе Иванове. Работал на текстильной фабрике имени 

Зиновьева сначала слесарем, затем машинистом дизеля. Активно участвовал в 

партийной и общественной работе.  

Осенью 1929 года стал студентом Иваново-Вознесенского политехнического 

института. Учился на механическом факультете, в группе подготовки инженеров-

технологов по холодной обработке металлов. На одном из студенческих вечеров 

познакомился со своей будущей женой – кохомчанкой Таей Брыкаловой.  

Когда на базе Иваново-Вознесенского политехнического института развернулись 

четыре новых втуза, группа, в составе которой учился Д.Ф. Устинов, была в 

полном составе направлена в Москву, в механико-машиностроительный институт. 

Затем переведён в Ленинградский военно-механический институт, который 

Устинов окончил в 1934 году. 

С 1934 года - инженер в Артиллерийском морском НИИ, начальник бюро 

эксплуатации и опытных работ; с 1937 года - инженер-конструктор, заместитель 

главного конструктора и директор ленинградского завода «Большевик». 

Незадолго до начала Великой Отечественной войны молодой руководитель 

производства Д.Ф. Устинов, по указанию И.В. Сталина, был назначен народным 

комиссаром вооружения СССР. На этом посту он внёс крупный вклад в 

достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив массовый выпуск 

оружия, успешное освоение производства новых видов вооружения. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1942 года за указанные 

выдающиеся успехи в руководстве наркоматом вооружения Устинову Дмитрию 

Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина (№ 8117) и золотой медали «Серп и Молот» (№ 24). 

В 1946-1953 годах генерал-полковник инженер артиллерийской службы Д.Ф. 

Устинов –  министр вооружения, в 1953-1957 годах он – министр оборонной 

промышленности СССР, а в 1957-1963 годах – заместитель Председателя Совета 

Министров СССР. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года за 

выдающиеся заслуги в развитии ракетной техники и обеспечение успешного 

полёта советского человека в космическое пространство Устинов Дмитрий 
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Фёдорович награждён второй золотой медалью «Серп и Молот» (№ 89).  В 1963-

1965 годах Д.Ф. Устинов – 1-й заместитель Председателя Совета Министров 

СССР, председатель ВСНХ СССР, а в 1965-1976 годах – секретарь Центрального 

Комитета Коммунистической партии Советского Союза, координируя на этом 

посту и направляя работу научных учреждений, конструкторских бюро, 

оборонных промышленных предприятий. 

С конца апреля 1976 года генерал армии Устинов Д.Ф. – министр обороны СССР. 

30 июля 1976 года ему присвоено высшее воинское звание «Маршал Советского 

Союза». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 1978 года «за 

большие заслуги в укреплении обороны страны в годы Великой Отечественной 

войны и в послевоенный период и в связи с 70-летием со дня рождения» Маршалу 

Советского Союза Устинову Дмитрию Фёдоровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 

11302). 

Член ЦК КПСС с 1952 года. Член Политбюро ЦК КПСС с 1976 года (кандидат – с 

1965 года). Депутат Верховного Совета СССР 2, 4, 11 созывов. Министр обороны 

СССР, Маршал Советского Союза Д.Ф. Устинов скончался 20 декабря 1984 года. 

Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. 

Награждён 11 орденами Ленина (№№ 4270, 8117, 19029, 199193, 320429, 348787, 

369166, 400489,  400957,  423396,  401117),  орденом  Суворова I степени  (№  

391),  Кутузова  I  степени (№ 312), медалями, иностранными орденами. Удостоен 

Ленинской премии (20 апреля 1982 года, медаль № 3393), Сталинской премии I 

степени (16 декабря 1953 года) и Государственной премии СССР (5 февраля 1983 

года, медаль № 13503), званий Героя Монгольской Народной Республики (8 июня 

1981 года) и Героя Чехословацкой Социалистической Республики (6 октября 1982 

года). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фабрика имени рабочего Ф. Зиновьева, 

где трудился Герой Советского Союза 

Устинов Дмитрий Фёдорович 

Улица Громобоя, дом № 1 

http://images.yandex.ru/search?p=0&from_pos=5&ed=1&text=%D0%A4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0&rpt=image
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Герой Советского Союза 

Почётный гражданин города Иванова 

 

ХЛЕБНИКОВ 

Николай Михайлович 

(1895-1981) 
 

Родился 6 декабря 1895 года в деревне Михалёво 

Костромской губернии (ныне Фурмановского района 

Ивановской области) в семье крестьянина. Русский.            

В 1905 году с семьёй переехал в Иваново-Вознесенск. 

Весной 1911 года сдал экстерном экзамен за 4 класс и поступил в реальное 

училище. Одновременно подрабатывал репетиторством по математике с детьми 

богатых родителей. В 1915 году с отличием окончил реальное училище и 

поступил в Московский институт инженеров путей сообщения.  
Весной 1916 года ему предложили поступить в военно-инженерное училище, но 

Хлебников попросил направить его в артиллерию. Его просьбу удовлетворили, и 

он стал солдатом-вольноопределяющимся запасного артдивизиона в Харькове. 

Участвовал в 1-й мировой войне. Воевал на Юго-Западном фронте. 

На фронтах Великой  Отечественной  войны с июня 1941 года.  Командовал 

артиллерией 27-й армии (с декабря 1941 – 4-я ударная). В 1942 году стал 

начальником артиллерии Калининского фронта, с декабря 1944 года – 1-го 

Прибалтийского фронта, с февраля 1945 года –  Земландской группы войск. В 

1943 году присвоено звание генерал-полковник артиллерии. Участвовал в 

Ржевско-Сычёвской, Великолукской, Ржевско-Вяземской, Духовщино-

Демидовской, Смоленско-Рославльской, Невельской, Городокской, Витебско-

Оршанской, Полоцкой, Шяуляйской, Рижской, Мемельской, Инстербургско-

Кенигсбергской, Кенигсбергской, Земландской операциях. 19 апреля 1945 года 

Указом Президиума Верховного Совета за успешное командование артиллерией 

фронта во время штурма Кенигсберга и личное мужество генерал-полковнику ар-

тиллерии Xлебникову присвоено звание Героя Советского Союза. 

Его именем названы улицы в 

Иванове, Фурманове Ивановской 

области и Велиже Смоленской 

области, судно МРХ. 

Мемориальные доски установлены 

в Иванове и Фурманове. Почётный 

гражданин Иванова (с 1971 года) и 

Велижа (с 1978 года). 

Реальное училище  

(ныне Ивановский областной 

художественный музей) 
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Герой Советского Союза 
 

 

 

АЛЕКСАНДРОВ  

Геннадий Петрович 

(1918-1945) 
 

Родился в рабочей семье в городе Иванове. Учился  в 

восьмилетней школе № 20 в 5-7 классах. Потом –            в 

школе ФЗУ при Ивановском заводе торфяных машин.  

После окончания ФЗУ работал слесарем на Ивторфмаше, а 

затем на фабрике  Новая Ивановская мануфактура. Призван в ряды Советской 

Армии в 1938 году.  

В годы Великой Отечественной войны старшина  Г.П. Александров в боях с  

немецко-фашистскими захватчиками проявил  отвагу и  боевую доблесть, за что 

был удостоен ордена Красной Звезды и медали «За боевые заслуги».  

При форсировании реки Одер и захвате плацдарма на её левом берегу, механик-

водитель танка «Т-34» 108-й танковой бригады 1-го Белорусского фронта          

Г.П. Александров показал пример личного героизма и самообладания.   

 

 
   

 

 

 

Восьмилетняя школа № 20, в которой в 1930-1933 годах учился 

Герой Советского Союза Александров Геннадий Петрович. Улица                           

7 Завокзальная, дом № 29 
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В течение 9 суток танкисты в составе семи экипажей отбивали яростные   

контратаки фашистских войск и удержали плацдарм. Только в течение одних 

суток –  29 января 1945 года – экипаж Александрова Г.П. уничтожил 4 пушки, 5 

фаустников и 4 миномёта врага.  

9 марта 1945 года, в районе Аугуствальде Александров Г.П. погиб смертью 

храбрых. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина, орденами Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслуги». 

В Иванове мемориальные доски в память о славном земляке установлены, на 

улице танкиста Александрова, у проходной фабрики имени Жиделева, на здании 

школы, в которой он учился. 

 

 

 

 

 
 

 

Проходная фабрики  НИМ, где работали Герои Советского Союза 

 Геннадий Петрович Александров и  Пётр Анфимович Жидков  
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 Герой Советского Союза 
 

БАБАНОВ 

Иван Дмитриевич 
(1911-1972) 

 

Родился 4 (17) января 1911 года в городе Иваново-

Вознесенске (ныне Иваново) в семье рабочего. Русский. 

Окончил неполную среднюю школу, Ивановскую 

совпартшколу. В 1933-1935 годах проходил 

действительную службу в Красной Армии. В 1935 году 

Иван Бабанов окончил Военную школу им. ВЦИК (ныне 

Московское высшее общевойсковое командное училище). После этого работал в 

системе МВД, затем бригадиром по ремонту ткацких станков на Меланжевом 

комбинате. 

 С началом Великой Отечественной войны летом 1941 года вновь призван в 

Красную Армию, направлен в морскую авиацию. Окончил курсы штурманов 

авиации Военно-Морского Флота и с августа 1943 года воевал в составе 1-го 

гвардейского минно-торпедного авиационного полка Балтийского флота. 

Гвардии лейтенант Бабанов к сентябрю 1944 года совершил 68 боевых вылетов, 

участвовал в потоплении 6 транспортов, танкера и сторожевого корабля 

противника. Всегда точно выводил торпедоносец к цели и метко сбрасывал 

торпеды. Так 13 августа в двух вылетах экипаж пилота Шишкова и штурмана 

Бабанова потопил сначала сторожевой корабль, а затем крупный транспорт. 

Вскоре, в одном из вылетов, в штурманской кабине Бабанова разорвался 

зенитный снаряд. Пилот смог посадить повреждённую машину на соседнем 

аэродроме. В госпитале у него насчитали 16 ран. Здесь же он и узнал о высокой 

награде. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту 

Бабанову Ивану Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда» (№ 4335). 

После войны продолжал службу в Военно-

Морском Флоте. В 1946 году старший 

лейтенант Бабанов уволен в запас. Вернулся в 

родной город. Работал помощником мастера на 

меланжевом комбинате в Иванове. Скончался 4 

января 1972 года. Похоронен на кладбище 

Балино города Иванова. 

Награжден орденом Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, медалями. 
 

 Меланжевый комбинат, где работал 

Герой Советского Союза Бабанов Иван Дмитриевич 
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 Герой Советского Союза 
 

 

 

БЕЛОРОССОВ 

Владимир Александрович 
(1922-1943) 

 

 

Родился 28 декабря 1922 года в городе Иваново-

Вознесенске (ныне Иваново) в семье рабочего. Русский. 

Окончил среднюю школу № 46. Был неплохим 

художником, занимался фотографией, любил литературу и кино. 

В 1942 году вступил добровольцем в Красную Армию и был направлен 

Фрунзенским райвоенкоматом в Горьковское танковое училище. Окончив в 1943 

году училище в звании младшего лейтенанта, получил назначение в 5-ю 

гвардейскую танковую армию. 

Младший лейтенант Белороссов В.А. отличился 17 октября 1943 года в боях у 

села Попелькастое Александровского района Кировоградской области и 25 

октября 1943 года в районе города Кривой Рог. Танкисты бригады поддерживали 

наступление 1-го авиадесантного полка. Танк Белороссова, прокладывая путь 

пехоте, далеко продвинулся вперёд и оказался в окружении. На окраине хутора, 

являвшегося узлом сопротивления гитлеровцев, «Т-34» был подбит, а механик-

водитель сержант Аляпкин – тяжело ранен. Белороссов приказал экипажу 

покинуть танк. Немцы бросились к танку, но танкисты огнём из автоматов отбили 

атаку. Рискуя жизнью, экипаж сумел вырваться из вражеского кольца. 

За эти бои младший лейтенант Белороссов был представлен в присвоению звания 

Герой Советского Союза. В наградном листе отмечалось: «За время этих боев 

экипаж Белороссова уничтожил два танка «Тигр» и один «Т-IV», четыре 

бронеавтомобиля, два противотанковых ружья, три бронетранспортёра, четыре 

пулемётных гнезда, три миномётных батареи и двести солдат и офицеров 

противника». 

          Но не суждено было Герою узнать о высшей награде Родины. 27 октября 

1943 года в бою у села Анновка (Криворожский район Днепропетровской 

области) он был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь, где через несколько 

дней скончался.  

Точная дата смерти и место захоронение не установлены. Считается, что 

похоронен в одной из братских могил в городе Кривой Рог. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками младшему лейтенанту 

Белороссову Владимиру Александровичу присвоено звание Героя Советского 

Союза. 

Награждён орденом Ленина. 
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Имя Героя Советского Союза В.А. Белороссова носят улицы в городах Иваново и 

Кривой Рог. На здании бывшей школы № 46 в городе Иваново была установлена 

мемориальная доска. Пионерская дружина школы носила имя Героя.  После 

закрытия школы № 46 музей и почётное имя были переданы новой школе № 7, 

открывшейся рядом на улице танкиста Белороссова. Мемориальная плита со 

здания бывшей школы № 46 установлена в фойе новой школы. В школе действует 

музей Боевой славы Героя Советского Союза Белороссова. В мае 2005 года на 

здании школы установлена мемориальная доска, отражающая название улицы - 

танкиста Белороссова.  

В музее Боевой славы школы № 5 города Кривой Рог есть стенд, посвящённый 

герою-танкисту. 
Часть информации и портрет предоставлены 

музеем Боевой славы школы № 7 города Иваново.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школа № 46, где учился Герой Советского Союза Владимир Александрович Белороссов. 

 Улица 4 Первомайская, дом № 5 
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Герой Советского Союза 
 

 

 

ВАСИЛЬЕВ 

Василий Васильевич  

(1915-1943) 

 

 

Родился 5 апреля 1915 года в деревне Ларинки ныне Темкинского района Смоленской области в 

семье крестьянина. Русский. Жил в городе Гусь-Хрустальный ныне Владимирской области. 

Подростком работал слесарем на фабрике "Красный Профинтерн" и одновременно учился на 

рабфаке. Затем поступил в химико-технологический институт в городе Иванове, окончил 

только    2 курса. Одновременно окончил аэроклуб. 

 

В Красной Армии с 1936 года. В 1938 году окончил Луганское военное авиационное училище и 

был направлен  для прохождения службы в бомбардировочную авиацию. Участник боев на реке 

Халхин-Гол в 1939 году. Совершил несколько успешных боевых вылетов на биплане Р-5, был 

награжден медалью "За отвагу". Участвовал в войне с Финляндией в 1939-1940 годах, затем 

прошел переподготовку на самолете СБ. 

 

В январе 1941 года направлен во 2-ю высшую школу штурманов (г. Иваново), освоил новый 

бомбардировщик ДБ-3. Здесь встретил начало Великой Отечественной войны, участвовал в 

боевых вылетах на бомбардировку врага на подступах к Москве. Экипажи курсантов и 

инструкторов школы взлетали прямо с ивановского аэродрома. В октябре вернулся в школу, 

был направлен в город Бузулук для получения новых самолетов. Оставлен в школе летчиком-

инструктором, готовил штурманов для бомбардировочной авиации. 

 

В марте 1942 года был направлен в действующую армию, зачислен командиром звена в 42-й 

авиационный полк  дальнего действия. На бомбардировщике Ил-4 (ДБ-3Ф) наносил бомбовые 

удары в глубоком тылу врага. В мае в составе особой группы участвовал в обеспечении 

безопасности союзных конвоев в Арктике. Совершил несколько боевых вылетов, нанося удары 

по аэродромам противника в Норвегии и северной Финляндии. 27 мая над Норвегией самолет 

был поврежден зенитной артиллерией. Васильев произвел вынужденную посадку, провел в 

Кольской тундре с экипажем несколько суток.  

Вернувшись в полк, продолжал летать. К сентябрю на его счету было уже 50 боевых вылетов, 

из них в глубокий тыл: Берлин - 1, Штеттин - 1 , Кенигсберг - 2, Варшава - 2, Будапешт - 1. К 

началу 1943 года совершил 98 боевых вылетов, был награжден орденом Ленина. 

В сентябре 1943 года был назначен командиром эскадрильи. К тому времени капитан Васильев 

совершил 197 боевых вылетов на бомбардировку объектов в тылу врага.  

 

8 сентября 1943 года экипаж Васильева вылетел на разведку с задачей вскрыть интенсивность 

движения по железной дороге на участках Невель-Витебск-Орша, Орша-Смоленск-Ярцево. На 

станциях Лиозно и Городок, в Витебском узле Васильев обнаружил большое скопление 

эшелонов. Поднятые по его вызову бомбардировщики полка нанесли ощутимый удар по врагу. 

В конце полета, на станции Присольская, западнее Ярцева, разведчики обнаружили три 

эшелона с горючим и сбросили серию зажигательных бомб. Но и их самолет был подбит, 

зенитный снаряд попал в правое крыло. На горящем самолете летчик из последних сил 
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перетянул линию фронта, но при посадке на своей территории потерпел самолет катастрофу и 

экипаж погиб. Это был 201 боевой вылет летчика. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года за образцовое выполнение 

боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм капитану Васильеву Василию Васильевичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

Награжден двумя орденами Ленина (01.01.1943, 13.03.1944), орденом Красного Знамени 

(17.06.1943), медалями, в том числе "За отвагу". 

Похоронен в селе Василево (или Васильево) Угличского района Ярославской области.  

 

Его именем названа улица в городе Гусь-Хрустальный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Здание химико-технологического института (ныне университета), в котором учился 

                      Герой Советского Союза  

Васильев Василий Васильевич  и работал  Герой Советского Союза  

Столяров Александр Никанорович.  

Проспект Ф. Энгельса, дом № 7 
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   Герой Советского Союза 
 

 

 

ВЕСЕЛОВ  

Василий Иванович 

(1909-1943)   
 

 

 

 

 

 

 

Родился в 1909 году в деревне Нечайково Палкинского (ныне Антроповского) 

района Костромской области в семье крестьянина. Русский. В 9 лет остался без 

родителей, беспризорничал. В Петрограде был задержан милиционером и 

направлен в детский дом в Иваново. Окончив 7 классов, пошёл работать на 

фабрику «Красная Талка» в Иванове. Работал учеником, затем помощником 

мастера. После срочной службы в армии молодой рабочий снова возвращается на 

родную фабрику, был мастером цеха. 

Мобилизован в Красную Армию в августе 1942 года. На фронте с октября 1942 

года. С боями прошёл от Сталинграда до Днепра. Был награждён орденом 

Отечественной войны I степени. 

Сержант Веселов в ночь на 26 сентября 1943 года с группой сапёров под 

вражеским огнём одним из первых переправился через Днепр в районе села 

Войсковое (Солонянский район Днепропетровской области). Доплыв на понтоне 

до истекающих кровью пехотинцев, сапёры помогли отбить несколько контратак 

противника. Отбросив гитлеровцев, сапёры заминировали подступы к нашим 

высадившимся бойцам. Но в свой батальон так и не вернулись. В ожесточенном 

бою Веселов погиб. 

 В наградном листе Василия Ивановича Веселова сказано: «Сапёры, выполняя 

свой долг перед Родиной, не только героически действовали на переправе, но в то 

же время многое сделали по минированию подступов к нашей обороне, принимая 

участие в отражении контратак противника. Занятый плацдарм бы удержан 

гвардейцами». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

гвардии сержанту Веселову Василию Ивановичу посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени (в 1943 году). 

Похоронен в селе Васильевка-на-Днепре Синельниковского района 

Днепропетровской области. 
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Дом, в котором жил с 1941 по 1942 Герой Советского Союза 

Веселов Василий Иванович. Улица Калинина, дом № 7 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Здание школы № 38 (ныне православная школа), где учились 

Герои Советского Союза 

Василий Иванович Веселов, Пётр Анфимович Жидков, 

Константин Фёдорович Захаров, Алексей Михайлович Милованов. 

Улица Павлова (ранее Сергиевская), дом № 15/26 
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Герой Советского Союза 

 

 

ВОЛКОВ 

Василий Степанович 

(1922-2003) 
 

Родился 20 февраля 1922 года в деревне Старое Село,  

ныне Родниковского района Ивановской области в семье 

рабочего. Русский. Окончил Ивановский 

хлопчатобумажный техникум.  

В Красной Армии с 1942 года. Окончил ускоренный курс Киевского 

артиллерийского училища, эвакуированного в город Красноярск. С августа того 

же года в действующей армии. Воевал на Калининском, Северо-Западном, 2-м 

Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах. Весной 1944 года Волков назначен 

командиром противотанковой батареи.  

Капитан Волков отличился в боях весной 1945 года. В марте его батарея успешно 

вела бой с противником в городе Нейштадт (Прудник, Польша) и подбила 4 танка. 

В апреле в боях за город Опава (Чехия) при отражении контратаки противника 

подбила 2 танка. В представлении на присвоение высокого звания подведены 

итоги боевой работы капитана Волкова. Там сказано, что артиллеристы его 

батареи, громя врага, «уничтожили 59 пулеметов, 17 орудий, 10 танков, 8 

миномётов, 23 дзота и 1 850 солдат и офицеров». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за отвагу и 

мужество, проявленные в боях при освобождении Польши и Чехословакии, 

капитану Волкову Василию Степановичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»           (№ 8773). 

После войны продолжал службу в армии. В 1952 году окончил Военную 

артиллерийскую академию имени Ф.Э. Дзержинского. В 1970 году уволился в 

запас в звании полковника и проживал в Москве.  

Умер 6 июля 2003 года. Похоронен в Москве на Калитниковском кладбище. 

Награждён орденами Ленина, Александра Невского, двумя орденами 

Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями, 

иностранными наградами.                                    
 

  

 

Здание бывшего Ивановского 

хлопчатобумажного техникума, где учились 

Герои Советского Союза Волков Василий 

Степанович и Ромин Василий Александрович.                     

Улица Московская, дом № 48 
 

 

 



 

 

31 

 

Герой Советского Союза 
 

 

 

ДЕЛЬЦОВ 

Павел Андреевич 

(1917-1969) 
 

Родился 13 (26) января 1917 года в городе Иваново-

Вознесенске (ныне Иваново) в семье рабочего-

текстильщика. Русский. В 1918 году с родителями 

переехал в село Кибергино (ныне Тейковского района 

Ивановской области). Здесь в 1928 году окончил сельскую школу, в 1931 году в 

селе Нерль – школу-семилетку. В 1934 году окончил школу фабрично-заводского 

ученичества при станции Иваново Северной железной дороги, работал 

помощником машиниста. Учился на 1-м курсе в энергетическом техникуме, 

занимался в аэроклубе. 

В 1935 году был призван в Красную Армию и по спецнабору направлен в лётное 

училище. В 1937 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу 

пилотов. Службу проходил в авиационных частях в городах Калинин, Монино, 

Ржев. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В 1940 году 

окончил курсы командиров звеньев при 11-й смешанной авиационной дивизии 

Белорусского военного округа. 

На фронтах Великой Отечественной войны с первого до последнего дня. Начало 

войны  старший лейтенант  Дельцов встретил на аэродроме под Гродно,  где 

базировался 16-й бомбардировочный авиационный полк. Уже 22 июня 

командиром звена самолётов «СБ» Дельцов совершил первый боевой вылет. 

Участвовал в обороне Москвы. Совершал по 6-7 боевых вылетов в день. В одном 

из вылетов, его самолёт был подожжён. Дельцов, несмотря на ожоги, раны, сумел 

посадить повреждённую машину на своей территории и попал в госпиталь. 

После госпиталя, с сентября 1941 года, и до конца войны боевой путь лётчика 

Дельцова был связан с 24-м бомбардировочным авиационным полком. Летал на 

пикирующем бомбардировщике «Пе-2». Сражался на Курской дуге. В июле 1943 

года в разведывательном полёте в район города Орёл был атакован четырьмя 

истребителями противника. Экипаж сбил два из них, а когда кончились 

боеприпасы, командир имитировал падение неуправляемого самолёта. Немцы 

улетели, решив, что с советским самолётом покончено. Дельцов вывел «пешку» 

из пике у самой земли и привёл самолёт на свой аэродром. Доставил ценные 

разведданные, а самолёт списали. 

К октябрю 1943 года командир эскадрильи капитан Дельцов совершил 208 боевых 

вылетов, из них 188 успешных, на уничтожение живой силы и техники 

противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 
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героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками капитану Дельцову Павлу 

Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3535). 

Бои продолжались. В одном из вылетов на бомбардировку моста через реку 

Березину, уже после выполнения задания, самолёт Дельцова был подбит. В полку 

экипаж считали погибшим. Но лётчики спаслись на парашютах, приземлились на 

занятой врагом территории. Дельцов приземлился у самого села и едва не попал в 

плен. Группа штурмовиков «Ил-2», возвращавшихся с задания, атаковала 

гитлеровцев, преследовавших советского лётчика. Ему удалось скрыться и вскоре 

вернуться в полк. 

С боями капитан Дельцов дошёл до Берлина. Последний боевой вылет совершил 

30 апреля 1945 года на бомбардировку здания гестапо в Берлине. Всего к концу 

войны на счету Героя было 289 боевых вылетов на бомбардировку вражеских 

войск и коммуникаций, из них 84 вылета на разведку в тыл противника. 

После войны был командиром авиационного полка, лётчиком-инспектором, 

осваивал новые самолёты, заочно учился в военно-воздушной академии. С 1951 

года летал на реактивном бомбардировщике. В 1957 года подполковник Дельцов 

уволен в отставку по болезни. 

Вернулся на родину. Жил в посёлке Нерль Ивановской области, был депутатом 

райсовета и членом исполкома. В последние годы переехал в родной город 

Иваново. Скончался 8 мая 1969 года. Похоронен на кладбище Балино города 

Иванова. 

Награждён орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны I степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями, 

иностранным орденом. 

Его именем названа улица в посёлке Нерль Ивановской области. В посёлке Нерль 

установлен бюст Героя, а на доме, где он жил, – мемориальная доска. Имя Героя 

было присвоено 

железнодорожному 

техникуму (ныне 

профессиональный 

лицей № 1), на здании 

установлена мемори-

альная доска. В 

городе Тейкове имя 

Героя увековечено на 

мемориальной доске 

«Тейковчане – Герои 

Советского Союза».  

 

 

 

                          

Здание Ивановского городского профессионально-технического училища имени 

П.А. Дельцова, ранее здание Ф3У при железнодорожном депо станции Иваново, в 

котором с 1932 по 1934 год учился Герой Советского Союза Павел Андреевич Дельцов  
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 Герой Советского Союза 
  

ДУБРОВИН 

Михаил Яковлевич 

(1913-1944) 
 

 

Родился 20 июля 1913 года в селе Пяша ныне Бековского 

района Пензенской области в семье крестьянина. Русский. 

Окончил 5 классов. Жил в городе Иванове, работал на 

меланжевом комбинате. 

 В Красной Армии с 1935 года. Окончил курсы младших 

лейтенантов в 1939 году. 

Участник Великой Отечественной войны с мая 1942 года, воевал на Западном 

фронте. С августа 1942 воевал в составе 696-го истребительно-противотанкового 

артиллерийского полка командиром огневого взвода, заместителем командира 

батареи, командиром батареи. Капитан Дубровин не раз отличался в боях, 

особенно за освобождение Белоруссии и Литвы. 

23 июня 1944 года в районе юго-восточнее города Витебска уничтожил огнём 

своей батареи две миномётные батареи врага и десятки гитлеровцев. 17 июля 1944 

года батарея Дубровина в числе первых форсировала реку Неман юго-восточнее 

литовского города Каунас. В бою за плацдарм артиллеристы уничтожили 2 танка, 

4 пулемётные точки и миномётную батарею врага. 

В ночь на 20 июля командир батареи Дубровин выбрал удобное место для 

наблюдателя-корректировщика – подбитый немецкий танк на нейтральной полосе 

и сам занял эту позицию. Когда с рассветом 21 июля начался бой, артиллеристы 

открыли точный прицельный огонь, который корректировал командир батареи. 

Гитлеровцы обнаружили наблюдателя-корректировщика и весь огонь своей 

артиллерии обрушили на танк, в котором находился отважный офицер. Капитан 

Дубровин погиб...  

Похоронен в братской могиле в посёлке Жежмаряй (Литва). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при 

этом мужество и героизм капитану Дубровину 

Михаилу Яковлевичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 
Награждён орденом Ленина (23.03.1945, посмертно), 

орденами Александра Невского (24.09.1943 № 3234), 

Отечественной войны I степени (01.08.1944), 

медалью «За отвагу» (03.05.1943). 

 

 
Место в районе Меланжевого комбината, где в полуземлянке              

 жил Герой Советского Союза Михаил Яковлевич Дубровин  
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ЕГОРОВ 

Алексей Михайлович 

(1912-1995) 

 
Родился 3 марта 1912 года в городе Иваново-Вознесенск (ныне 

Иваново) в семье рабочего. Русский. Окончил школу фабрично-

заводского ученичества при станции Иваново Северной железной 

дороги. Работал помощником машиниста в Ивановском отделении 

дороги, затем заместителем начальника отдела техпропаганды. С 1932 года - 

инструктором горкома комсомола по транспорту в Иванове.  

В Красной Армии с 1933 года. По комсомольской путевке был направлен в 

Ленинградское военно-инженерное училище, которое окончил в 1936 году. После 

окончания училища командовал саперным подразделением. В 1938 году вступил в 

ВКП(б)/КПСС. Участвовал в походе по освобождению Западной Украины. 

Начало Великой Отечественной войны встретил командиром 182-го отдельного 

саперного батальона 139-й стрелковой дивизии. С первых дней в боях. При отступлении 

22-й армии саперы Егорова минировали за уходившими войсками мосты, дороги, 

важные стратегические объекты.  

В декабре 1941 года капитан Егоров назначен дивизионным инженером 139-й 

стрелковой дивизии, в составе которой он прошел до конца войны. Дивизия сражалась 

на Калининском фронте, освобождала Смоленщину. Успешно действовало саперное 

подразделение под командованием Егорова, саперы делали проходы в минных полях, 

устанавливали заграждения для вражеской техники. Тогда Егоров получил первую 

боевую награду - орден Красной Звезды. В 1943 году в бою при освобождении 

Смоленщины был ранен в ногу, но не покинул строй. 

 

Подполковник Егоров отличился в операции "Багратион", при форсировании Днепра в 

районе города Могилёва (Белоруссия) летом 1944 года.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками подполковнику Егорову Алексею Михайловичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

"Золотая Звезда" (№ 5479). 

 

После войны продолжал службу в армии. В 1958 окончил ускоренный курс Военно-

инженерной академии имени Куйбышева. С 1960 года полковник Егоров - в запасе. 

Жил в городе Калининграде. Работал инженером ПТО треста «Промстройматериалы», 

затем директором завода ЖБИ. С 1967 года и до выхода на заслуженных отдых - 

начальником управления дорог Калининградской области. Будучи на пенсии, вёл 

большую общественную работу среди молодёжи и школьников. Скончался 7 июля 1995 

года. 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом 

Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

Его имя начертано на мемориальной доске  станции Сортировочная города Иванова.  



 

 

35 

Герой Советского Союза 
  

ЖИДКОВ 

Пётр Анфимович 

(1904 -1943) 
 

 

Родился в 1904 году в городе Иваново-Вознесенске (с 1932 

года - Иваново) в рабочей семье. Русский. Семья была 

многодетной, кроме Петра было ещё семь братьев и 

сестёр. Чтобы помогать отцу содержать семью – в 15 лет 

стал трудиться сапожником в железнодорожных 

мастерских. В 1921 году стал работать на фабрике 

«Красная Талка». Окончил годичную профтехшколу в Москве, работал на 

недавно построенном меланжевом комбинате. 

 Был направлен на учёбу в Коммунистический институт журналистики имени 

Володарского в Ленинграде. Вернувшись в Иваново, работал редактором 

многотиражной газеты «Массовик» на фабрике имени Жиделева. 

В Красной Армии с июня 1941 года. Окончил курсы НКВД. На фронте с июня 

1942 года. Служил оперуполномоченным отделения контрразведки «СМЕРШ» в 

7-й сапёрной и 39-й танковой бригадах. Старший лейтенант Жидков отличился в 

битве за освобождение столицы Украины города Киева. 

 6 ноября 1943 года в бою в районе села Хотов (Киево-Святошинский район 

Киевской области) во фланг наступающим за танками мотострелкам ударил 

гитлеровский отряд. Из-за внезапности удара и превосходящих сил противника 

бойцы растерялись. Тогда старший лейтенант Жидков проявил мужество и 

героизм, личным примером поднял солдат в контратаку. В рукопашном бою 

уничтожил нескольких гитлеровцев, но и сам погиб от осколка гранты. Его 

действия обеспечили прикрытие фланга батальона. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

старшему лейтенанту Жидкову Петру Анфимовичу посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Он стал первым фронтовым контрразведчиком, удостоенным этого высокого 

звания за годы Великой 

Отечественной войны. Похоронен 

на месте боя, в селе Хотов 

Киевской области. Награждён 

орденом Ленина. 

Дом, в котором с 1915 по 1937 год  жил 

Герой Советского Союза  

Жидков Пётр Анфимович. 

Текстильный тупик, дом № 2/24 
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ЗАХАРОВ  

Константин Фёдорович 

(1919-1944) 
 

Родился в апреле 1919 в городе Иваново-Вознесенске в семье 

служащего. Русский. В 1936 году Константин окончил 7 

классов школы № 38 и поступил в Ивановский химический 

техникум, одновременно занимался в ивановском аэроклубе. 

 В 1937 году призван в Красную Армию. В 1939 году по 

окончании Пермской военно-авиационной школы, был 

направлен в 24-й истребительный авиационный полк Московского военного округа. 

Защищал небо Москвы. В самые напряжённые дни он делал по 7-8 боевых вылетов. 

Учитывая высокие боевые качества и организаторские способности, в январе 1942 года 

Захаров был назначен командиром. Под его руководством эскадрилья совершила за два 

года более двух тысяч боевых вылетов, провела десятки воздушных боёв, в которых 

сбила 70 истребителей и 21 бомбардировщик противника. Особо интенсивными были 

бои в небе Курской дуги. 

 Всего к январю 1944 года капитан Захаров совершил 190 боевых вылетов, из них 

штурмовок войск противника – 11, разведок войск противника – 9, прикрытий военных 

объектов и своих войск – 97, сопровождение бомбардировщиков и штурмовиков – 65, 

перехватов самолётов противника – 4, прочих боевых вылетов – 6. Провёл 41 бой, в 

которых сбил лично 15 самолётов противника и 1 в групповом бою, посадил одного на 

нашей территории.  

Бессмертный подвиг он совершил в боях на белорусской земле. 13 января 1944 года в 

районе западнее города Мозырь (Гомельская область) четвёрка истребителей под 

командованием капитана Захарова штурмовала автоколонну противника. У комэска 

кончился боекомплект, но он не вышел из боя, и повёл свою группу в третью атаку. В 

этот момент его самолёт был подожжён вражеским зенитным снарядом. Отважный 

лётчик направил объятую пламенем машину в центр скопления фашистских войск. 

 Похоронен в городе Мозырь, на Кургане славы. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 2 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом 

мужество и героизм капитану Захарову Константину Фёдоровичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина (02.08.44 года – посмертно), двумя орденами Красного 

Знамени (04.03.42, 23.06.43), орденом Отечественной войны I степени (14.08.43 года). 

 В Иванове, у здания бывшей школы № 38 (улица Павлова, дом №15/26), установлен 

обелиск учащимся школы, павшим в боях за Родину. Среди имён высечено и имя      

К.Ф. Захарова. На улице его имени и на здании школы были установлены мемориальные 

доски. Мемориальная доска также была установлена на Мозырском 

нефтеперерабатывающем заводе, в коллектив ремонтно-механического цеха которого он 

зачислен. 
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ЛАЗАРЕВ  

Сергей Иванович 

    (1923-1945) 
 

 
 

  Родился 23 июня 1923 года в деревне Григорово 

ныне Суздальского района Владимирской области в 

семье крестьянина. Русский. Учился в начальной школе в родном селе. В 1935 

году вместе с семьёй переехал в город Иваново. В 1940 году окончил 9 классов 

средней школы № 56 и ивановский аэроклуб. 

 В феврале 1941 года добровольцем ушёл в Красную Армию и по путёвке 

комсомола был направлен в Краснодарскую военную авиационную школу 

пилотов. Здесь встретил начало Великой Отечественной войны. В октябре 1941 

года в звании сержанта направлен в 8-й запасной авиационный полк и через три 

месяца – на фронт. 

 Воевал в составе 728-го истребительного авиационного полка на Калининском, 

Воронежском и 1-м Украинском фронтах. Летал на самолётах-истребителях      

«И-16»,  «Як-7б», «Як-9». Участвовал в Ржевско-Сычёвской операции, затем в 

боях за город Великие Луки. В конце 1942 года был награждён боевым орденом 

Красного Знамени. В январе 1943 года стал офицером с присвоением ему звания 

младшего лейтенанта и был назначен командиром звена. 

  Опыт и лётное мастерство приобретались в воздушных боях под Курском и 

Белгородом, Харьковом и Полтавой. Участвовал в освобождении Киева. Летал в 

эскадрилье А.В. Ворожейкина  – будущего дважды Героя Советского Союза. В 

декабре 1943 года, как один из лучших воинов, был награждён Почётной 

грамотой ЦК ВЛКСМ. В дальнейшем в составе полка воевал под Краковом и 

Жешувом, в предгорьях Карпат. 

   К марту 1944 года лейтенант Лазарев совершил 131 боевой вылет, в 48 

воздушных боях сбил лично 15 и в составе группы 3 самолёта противника. 

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Лазареву 

Сергею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина (№ 20567) и медали «Золотая Звезда» (№ 4278). 

  1 марта 1945 года командир эскадрильи старший лейтенант Лазарев погиб 

во время воздушного боя в районе города Бунцлау (ныне Болеславец, Польша). 

Его самолёт столкнулся со своим же бомбардировщиком «Пе-2» (в ряде 

публикаций описывается таран вражеского истребителя). Похоронен в братской 

могиле советских воинов в городе Болеславец. 

  Всего за годы войны совершил более 250 боевых вылетов, сбил лично 22 и в 

группе 3 вражеских самолёта. 
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  Награждён орденом Ленина (26.10.44 года – № 20567), двумя орденами 

Красного Знамени (20.08.42 года – № 40791, 16.12.43 года – № 3221), орденами 

Александра Невского (1944 год – № 19286), Отечественной войны I степени 

(22.09.94 года – № 313096). 

  Приказом Министра обороны СССР № 148 от 13 июня 1970 года навечно 

зачислен в списки 1-й авиационной эскадрильи Н-ского авиационного полка. 
 

 
 

Дом, в котором с 1935 по 1941 год жил Герой Советского Союза Сергей Иванович Лазарев. 

Улица Демьяна Бедного, дом № 46 (не сохранился) 

 

 
 

Школа № 56, где учился Герой Советского Союза Лазарев Сергей Иванович 
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Герой Советского Союза 
 

 

 

ЛЮЛИН  

Сергей Михайлович  

(1915-1944) 
 

 

 

 

 

 

 

Родился в деревне Куличиха Комсомольского района Ивановской области.  

С 1933 года жил в городе Иванове. После окончания школы ФЗУ работал токарем 

на заводе «Ивтекмаш». После окончания Ивановского аэроклуба в 1937 году 

поступил в лётное училище. Бесстрашный лётчик прошёл путь от пилота до 

штурмана полка.  

Участвовал в 1939 году в боях с белофиннами, в освобождении Западной 

Украины и Западной Белоруссии во время Великой Отечественной войны. 

Совершил 168 боевых вылетов, участвовал в 43 воздушных боях, лично сбил три 

самолёта противника и семь самолётов в групповом бою. 14 сентября 1944 года 

погиб смертью храбрых в бою под Ригой. 

Похоронен у станции Тирайки, в 8 километрах южнее Риги. За боевую доблесть 

был награждён двумя орденами боевого Красного Знамени, орденами Красной 

Звезды, Суворова III степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда».        

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года ему 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дом, в котором с 1933 года по 

апрель 1937 года жил Герой 

Советского Союза Люлин Сергей 

Михайлович(адрес не сохранился) 
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Герой Советского Союза 

 

МАТРОСОВ 

Александр Алексеевич  

(1918 -1992) 

 

Родился 22 июня 1918 года в городе Иваново в семье рабочего. 

Русский. Окончил школу № 47. Работал помощником мастера на 

ткацкой фабрике имени   С.М. Кирова.  

В сентябре 1938 года был призван в Красную Армию. Службу 

проходил артиллерийским мастером в 59-м отдельном артиллерийском 

дивизионе. Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 

года. Участвовал в обороне Ленинграда, защищал Москву. С марта 

1943 года старший сержант Матросов воевал командиром взвода разведки 94-й отдельной 

разведывательной роты 82-й стрелковой дивизии. Особо отличился в боях за освобождение  

Белоруссии летом 1944 года. 

В июне 1944 года во главе группы из 9 разведчиков проник глубоко в тыл врага и переправился 

через Березину у деревни Свислочь (Осиповичский район, Могилёвская область, Белоруссия). 

Бесшумно сняв часовых, разведчики захватил мост через реку и тем самым перекрыли пути 

отхода вражеским частям, попавшим в мешок. В течение 8 суток разведчики удерживали 

переправу, отбили несколько ожесточенных атак противника. 

В последний день группе гитлеровцев удалось пробраться к блиндажам у реки. Понимая, что 

засевшие там фашисты опасны, Матросов принимает решение атаковать их неожиданным 

броском. Ринувшись вперёд, наши разведчики наткнулись на ожесточённый огонь. Трое сразу 

получили ранения. Тогда Матросов отвёл группу на исходный рубеж и решил дождаться ночи. 

Под покровом темноты наши бойцы подкрались к блиндажам и забросали их гранатами. Ни 

один фашист не ушёл. А на следующее утро к мосту подошли основные силы наших войск. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года старшему сержанту 

Матросову Александру Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 8897). 

Отважный разведчик с честью прошел до Победы. Освобождал Польшу, добивал врага в 

Германии, штурмовал Берлин. В мае 

1946 года старшина Матросов уволен в 

запас с должности старшины 190-й 

отдельной разведывательной роты.  

Вернулся в родной город. С 1949 года 

работал помощником мастера на 

текстильной фабрике имени Балашова. С 

января 1981 года на заслуженном отдыхе. 

Скончался 5 февраля 1992 года. 

Похоронен в Иваново на кладбище 

Балино. Награждён орденами Ленина, 

Отечественной войны 1-й степени, 

Красной Звезды, медалями, в том числе 

двумя "За отвагу". 

Фабрика  имени С.М. Кирова, где  до 

войны трудился Герой Советского Союза      Матросов Александр Алексеевич 
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Герой Советского Союза 
 

 
 

МИЛОВАНОВ 

Алексей Михайлович 

(1913-1944) 
 

 

 

 

 

 

 

Родился 10 (23) марта 1913 года в городе Иваново-Вознесенске (ныне Иваново) в 

семье рабочего. Русский. Окончил 7 классов. Работал помощником мастера на 

ткацкой фабрике «Красная Талка». 

В Красной Армии с 1931 года. В 1933 году окончил Ленинградскую военно-

теоретическую школу лётчиков, в 1935 году – Энгельсскую военно-авиационную  

школу пилотов.  Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов. В 1941 

году окончил курсы усовершенствования командного состава. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. С первых дней войны 

Алексей Милованов сражался на фронте в составе 193-го истребительного 

авиационного полка. Отважный лётчик воевал на 2-ом Украинском, Калининском 

фронтах. Фронтовая газета писала о лётчике-истребителе: «Офицер Милованов во 

всём пример для подчинённых: на земле он опрятен, подтянут, дисциплинирован, 

в воздухе смел, дерзок, уверен в своём оружии... Капитан Милованов - искусный 

организатор групповых боёв. В ожесточённых схватках его эскадрилья сбила 

восемьдесят два немецких самолёта». 

К февралю 1944 года командир эскадрильи капитан Милованов имел на счету 211 

боевых вылетов, в 30 воздушных боях лично сбил 17 и в составе группы 5 

самолётов противника. 6 февраля 1944 года командование части представило его 

к званию Героя Советского Союза. 

6 марта 1944 года, когда шли последние бои за освобождение Украины, 

Милованов вылетел на разведку войск противника. На обратном пути в его 

самолёт попал осколок вражеского артиллерийского снаряда и повредил рулевое 

управление. Сам лётчик был ранен. Огромным усилием воли, часто теряя 

сознание, он довёл самолёт до своего аэродрома, но посадить повреждённую 

машину Милованову не удалось.  

Самолёт разбился, а лётчик погиб... Случилось это на аэродроме в селе 

Ротмистровка (ныне посёлок Смелянского района Черкасской области). Это был 

его 230 боевой вылет. Героя похоронили на месте гибели. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1944 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками капитану Милованову Алексею 

Михайловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
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Награждён орденом Ленина (01.07.44 года), тремя орденами Красного Знамени 

(08.06.40 года, 12.02.42 года), орденом Отечественной войны I степени (11.12.43 

года). 

В Иванове имя Героя увековечено на мемориале Героев-ивановцев, на 

памятниках ученикам школы № 38 и рабочим фабрики «Красная Талка». В музее 

школы № 38 города Иваново был оборудован стенд. На доме где он жил 5 мая 

2005 года установлена мемориальная доска. В городе Смела (Украина) его 

именем названа улица. 
 

 

 

 
 

 

Дом, в котором с 1927 по 1931 год жил  

Герой Советского Союза Милованов Алексей Михайлович. 

Улица Сосновая, дом № 5 
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Герой  Советского  Союза 
 

МИЛОВИДОВ 

Вадим Сергеевич 

(1926 -2001) 
 

Родился 20 марта 1926 года в селе Новосёлки ныне Комсомольского 

района Ивановской области в семье служащего. Русский.  

Окончив 7 классов школы № 39 города Иванова, поступил в 

индустриальный техникум, где его и застала война. Дома нужны были 

рабочие руки, и он вернулся в колхоз, в пятнадцать лет стал 

механизатором. 

В августе 1943 года был призван в Красную Армию, и направлен на 

курсы радистов-пулемётчиков танка «Т-34» во Владимир. После 

курсов несколько месяцев был в запасном танковом полку и только 

через год после призыва попал на фронт. 

 В действующей армии с августа 1944 года. Боевой путь начал с участия в Ясско-Кишинёвской 

операции. Радист танка «Т-34» сержант Миловидов отличился в первом же бою. 

 26 августа 1944 года в боях у города Фокшаны (Румыния) он действовал в танковом экипаже, 

который с ходу захватил подготовленный к взрыву мост через реку Сирет. Танкисты 

удерживали мост до подхода основных сил, обеспечив тем самым переправу наших войск. За 

этот бой весь экипаж – командир орудия сержант Руднев В.Д., механик-водитель старшина 

Мурашов П.Р., радист Миловидов В.С. – был представлен к геройскому званию. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками сержанту Миловидову Владимиру Сергеевичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 9133). Именно 

Владимиру, а не Вадиму. Во всех армейских документах, в том числе в представление и 

позднее в Указе Вадим Миловидов числился как Владимир. Это был результат ошибки 

армейского писаря, оформлявшего красноармейскую книжку. Только через 40 лет, при 

оформлении пенсии, недоразумение было устранено Указом Президиума Верховного Совета от 

10 ноября 1986 года. 

 После Румынии герой участвовал в Венской операции, в походе на Братиславу и Прагу. 

Освоил специальность механика-водителя танка. Дважды был контужен. В мае 1945 года война 

для сержанта Миловидова не закончилась. В составе своей танковой армии участвовал в 

разгроме японцев на Дальнем Востоке. Проехал в танке с боями через хребты Хингана и 

пустыню Гоби. Победную точку поставил в Порт-Артуре 26 августа 1945 года. 

После войны служил в танковых частях Забайкальского военного округа под Читой. В 1951 

году был уволен в запас. Вернулся на родину. Работал в совхозе «Комсомольский». В 1955 году 

по комсомольской путёвке направлен на освоение целины в совхоз имени М. Маметовой 

(Казахстан), где работал до 1978 года трактористом, комбайнёром, бригадиром тракторной 

бригады. Был награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1978 году вернулся на 

родину в Комсомольск. До выхода на пенсию работал в сформированном на базе МТС совхозе 

«Комсомольский». Последние годы активно участвовал в военно-патриотической работе. 

Почётный гражданин города Комсомольска. 

Умер 1 декабря 2001 года. Похоронен на кладбище города Комсомольска. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, 

медалями. Его имя увековечено на мемориале в Комсомольске и на мемориале Героев-

ивановцев в областном центре. В мае 2005 года на доме, где жил Герой (город  Комсомольск ,   

улица Спортивная, дом № 5), установлена мемориальная доска. 
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Герой  Советского  Союза 
  

 НИКОЛАЕНКОВ  

Игорь Дмитриевич 

(1920-1947) 
 

 

 

 

 

Родился 1 августа 1920 года в городе Смоленске в семье 

служащего. Рано остался без отца. С 1929 года жил в 

городе Иваново (проспект Ленина, д. № 23), в 1938 году 

окончил среднюю школу № 36, поступил в Ленинградское высшее военно-

морское инженерное училище имени Дзержинского. Он окончил третий курс, 

когда началась Великая Отечественная война. 

В июне 1941 года добровольцем ушёл на фронт. Весь курс в полном составе 

образовал отряд морской пехоты, а Николаенков был назначен командиром 

миномётного взвода. Отдельная курсантская бригада военно-морских учебных 

заведений (ВМУЗ) была направлена на оборону города Кингисеппа, сражалась на 

подступах к Ленинграду. В декабре 1941 года в составе 75-й Отдельной бригады 

морской пехоты Николаенков защищал Москву. Моряки несколько суток 

отбивали атаки врага под Волоколамском.  

В январе 1942 года был ранен, но через два месяца вернулся в строй. В боях за 

город Сычовку миномётная рота Николаенкова уничтожила сотни фашистов и 

обеспечила успех боевой операции. Командир роты получил первую боевую 

награду – медаль «За отвагу». 

Летом 1943 года старший лейтенант Николаенков участвовал в Курской битве, 

наступал с войсками Степного фронта через Белгород и Харьков к Днепру, был 

награждён орденом Красной Звезды. Отличился отважный миномётчик в боях при 

форсировании Днепра осенью 1943 года. 

23 сентября 1943 года гвардии старший лейтенант Николаенков успешно 

произвёл разведку Днепра южнее города Киева. На подручных средствах, 

используя обнаруженную песчаную отмель, одним из первых вместе с ротой 

переправился на правый берег реки в районе села Гребени (Кагарлыкский район 

Киевской области). Заняв огневые позиции, миномётчики вступили в бой. Под 

прикрытием огня миномётов водную преграду форсировали другие 

подразделения полка. В течение 3-х суток Николаенков лично корректировал 

огонь миномётов, поддерживая пехоту в бою за плацдарм. Когда гитлеровцы 

подошли вплотную к позициям батареи, он первым поднялся в атаку. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии старшему 

лейтенанту Игорю Дмитриевичу Николаенкову присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»           

(№ 2797). 
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 После Победы Игорь Дмитриевич вернулся в родное училище, окончил его с 

отличием в 1946 году. Служил на Краснознамённом Балтийском флоте.  

И.Д. Николаенков погиб при исполнении служебных обязанностей во время 

служебной командировки в город Ригу 3 марта 1947 года. 

 Похоронен в городе Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) на Волковском 

православном кладбище.  

Награждён орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа, где учился Герой Советского Союза Николаенков Игорь Дмитриевич 

(ныне здание художественного музея) 

 

 

 

 

Дом, в  котором                            

с  1929  по 1938 год жил 

Герой  Советского  Союза 

Николаенков  

Игорь Дмитриевич. 

Проспект Ленина, дом № 23 
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Герой Советского Союза 
 

ПЕТРАЧКОВ 

Павел Иванович 

(1917-1945) 
 

 

Родился 8 июля 1917 года в городе Иваново-Вознесенске 

(ныне Иваново) в семье рабочего-железнодорожника. 

Русский. С трёх лет остался без отца. Окончил неполную 

среднюю школу, затем фабрично-заводское училище. 

Работал слесарем на машиностроительном заводе (ныне 

завод «Ивтекмаш»). Окончил в 1938 году аэроклуб, готовился стать военным 

лётчиком. Но судьба распорядилось иначе. 

В 1938 году был призван в Красную Армию, и направлен в пограничные войска. 

Служил на заставе, был направлен в военное училище. В 1941 году окончил 

школу физподготовки войск НКВД в городе Ленинграде (ныне – Санкт-

Петербург). Накануне войны для прохождения службы прибыл в город Львов. 

С первых дней войны – на фронте, на передовой. В бою под Малоархангельском 

был ранен. Офицер Петрачков дрался с фашистами в Карелии, на Курской дуге, в 

белорусском Полесье, под Варшавой. Прошёл путь от старшего лейтенанта до 

майора, командовал взводом, ротой разведки, батальоном. Сражался смело, 

дерзко, грамотно, за что не раз был представлен к правительственным наградам.  

17 ноября 1943 года во время подготовки Гомельско-Речицкой операции во главе 

группы разведчиков старший лейтенант Петрачков ушёл в тыл противника на 

разведку посёлка Тешов. Оценив ситуацию и свои силы, разведчики дерзким 

ударом захватили посёлок, выбили немцев и удерживали его до подхода 

основных сил. За этот бой Петрачков был награждён орденом Отечественной 

войны II степени. Позднее, уже в Белоруссии, в бою за деревню Малый Язвин 

Полесской области умело руководил подчинёнными, возглавил атаку, лично 

захватил вражескую пулемётную точку. Бойцы под командованием Петрачкова 

уничтожили две огневые точки, до взвода гитлеровцев. Командир был награждён 

орденом Красной Звезды. 

При прорыве обороны противника и ведении боя за предместье Варшавы – Прагу 

заместитель командира батальона Петрачков умело организовал и руководил 

круглосуточным наблюдением за передним краем противника. Он точно 

информировал командование об огневых точках, силе и расположении войск, что 

давало возможность своевременно и правильно наносить удары по 

превосходящим силам врага. За проявленные героизм и мужество в боях за 

предместье Варшавы капитан Петрачков был награждён орденом Отечественной 

войны I степени. Это был его третий боевой орден. После боев при форсировании 

Вислы на груди капитана засверкал четвёртый боевой орден – орден Красного 

Знамени. 

За Одером, севернее Кюстрина, батальон Петрачкова в тумане сблизился с 

немцами, атаковал и прорвал оборону на важном участке. Стремительно 
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преследовал отступающего противника, рассеивая и уничтожая его живую силу и 

технику. Капитан Петрачков был ранен (уже в четвёртый раз) и представлен к 

высшей правительственной награде. После госпиталя комбат вернулся в свой 

батальон как раз накануне Берлинской операции. 

 Особым мужеством отличился капитан Петрачков и его батальон в боях за 

Берлин. В ночь на 22 апреля 1945 года батальон первым ворвался в пригород 

Берлина – Франау. В ходе ожесточённых боёв бойцы перерезали железную дорогу 

Берлин-Гроссзе и к вечеру вышли на канал Гогенцоллерн в районе Хеннигсдорф. 

Комбат погиб в этом бою. 

Приказом командующего фронтом Г.К. Жукова от 24 апреля 1945-го года 

(посмертно) Павел Иванович Петрачков был произведён в майоры. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, 

капитану Петрачкову Павлу Ивановичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II 

степени, Красной Звезды, медалями. 

 

 
 

Школа № 32, в которой учились Герои Советского Союза  

Петрачков Павел Иванович и Тяпушкин Алексей Александрович 
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Герой Советского Союза 
 

ТЯПУШКИН 

Алексей Александрович 

(1919-1988) 
 

 

Родился 14 сентября 1919 года в деревне Федяево ныне 

Вологодского района Вологодской области в семье 

крестьянина. Русский. В 1926 году с родителями переехал 

в город Иваново. Здесь окончил школу № 32 и три курса 

Ивановского художественного училища. 

Осенью 1939 года, с 4-го курса училища, был призван в Красную Армии. Служил 

в артиллерии, в расчёте 152-мм гаубицы ящичным. Во время советско-

финляндской войны 1939-1940 годов в составе 250-го гаубичного 

артиллерийского полка участвовал в прорыве «линии Маннергейма», взятии 

города Выборга. Затем полк был переброшен на юг. Здесь красноармеец 

Тяпушкин участвовал в походе в Бессарабию. 

Начало Великой Отечественной войны встретил под Одессой, в городе Белграде. 

Участвовал в боях за Одессу, Николаев. В средине августа 1941 года был ранен, 

попал в плен. Содержался в лагерях в Николаеве, после выздоровления стал 

направляться на работы. В апреле 1942 года бежал и пошёл на восток, к линии 

фронта, переплыл Днепр, Дон у города Азова. После выхода через несколько 

месяцев к своим  прошёл штрафбат. 

С февраля 1943 года и до конца войны воевал в составе артполка 416-ой 

Азербайджанской стрелковой дивизии. В наступательных боях за Таганрог, 

Мелитополь, Николаев, Одессу, в Ясско-Кишиневской операции проявил 

мужество и боевую доблесть. Был награждён медалью «За отвагу» и орденом 

Красной Звезды. К январю 1945 года, когда дивизия вела бои уже на территории 

Польши, сержант Тяпушкин был командиром расчёта 76-мм орудия 1054-го 

артиллерийского полка. 

14 января 1945 года в районе населённого пункта Буды-Аугостовске (Польша) 

при прорыве обороны противника он уничтожил 3 пулемётные точки, 2 дзота, 

противотанковую пушку, штурмовое орудие. 

16 января расчёт Тяпушкина в числе первых ворвался в польский городок 

Белобжеги. В бою на подступах к городу он сам стал на место наводчика и лично 

подбил 2 танка, 2 самоходных орудия, бронетранспортёр. В боях на Кюстринском 

плацдарме отважный артиллерист ещё раз отличился – подбил «пантеру» и 

четыре самоходки врага. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками сержанту Тяпушкину 

Алексею Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5635). 



 

 

49 

Последние выстрелы артиллерист Тяпушкин сделал 1 мая 1945 года на улицах 

гитлеровской столицы. Осенью 1945 года он был демобилизован. 

Вернувшись к мирной жизни, решил продолжить прерванную 6 лет назад учёбу, 

стать художником. Пришёл в студию военных художников имени Грекова, 

показал свои фронтовые зарисовки и получил рекомендательное письмо в 

институт. В 1951 году успешно окончил Московский государственный 

художественный институт имени Сурикова.  

В 1954 году в Москве открылась выставка произведений молодых художников 

Москвы и Московской области, где Алексей Тяпушкин впервые экспонировал 

свои произведения. С 1957 года работал в области станковой живописи, много 

ездил по стране. С начала 1960-х годов занимался абстрактным искусством, 

известен как последователь нонконформистского направления. Был принят в 

Союз художников СССР. С 1964 года его работы экспонировались на 

международных выставках в Англии, США, Польше. Участвовал на всех 

выставках московских художников – ветеранов Великой Отечественной войны. 

В 1974 году был зрителем на 1-м осеннем просмотре картин «на открытом 

воздухе» в Беляево (город Москва), известной как «бульдозерная выставка», и 

оказался первым из арестованных художников. В 1980 году открылась его первая 

персональная выставка в Москве. 

Жил в городе Москве. Скончался 2 декабря 1988 года. Место захоронения не 

установлено. 

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Отечественной 

войны I степени, орденом Красной Звезды, медалями, в том числе «За отвагу», «За 

боевые заслуги». 

На здании школы города Иванова, где учился Герой, установлена памятная доска. 

Работы художника находятся в частных собраниях в России и за рубежом: в музее 

Modern Art (Нью-Йорк), в Государственной Третьяковской галерее, в Русском 

музее, в экспозиции музея «Другое искусство».  

 
Художник Алексей Александрович Тяпушкин среди «Двадцатки» авангардистов 

(сидит во  втором ряду справа). Город Москва. Фото семидесятых годов 
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Герой Советского Союза 
 

КОНЧИН 

Александр Алексеевич 

(1918-1945) 

 
Родился в 1918 году на станции Буй (ныне город 

Костромской области) в семье рабочего-

железнодорожника. Русский. Окончил 7 классов 

средней школы и в 1938 году –  Ивановский 

индустриальный техникум. Затем поступил в 

Новосибирский строительный институт. Когда началась советско-финляндская 

война, добровольцем вступил в РККА. В 1940 году вернулся в институт. Был 

отличником, именным стипендиатом, секретарём комсомольского бюро 

факультета, мастером спорта по лыжам, имел 1 разряд по плаванию и 

парашютному спорту. Когда началась Великая Отечественная война, с четвёртого 

курса добровольцем ушёл на фронт. 

В сентябре 1941 года Новосибирский военкомат направил Кончина в военное 

училище в Подольск. В октябре на Московском направлении сложилась 

критическая ситуация и подольских курсантов было решено в срочном порядке 

отправить на передовую. Коммунисту Кончину было присвоено воинское звание 

«младший политрук» и он был назначен на должность военного комиссара роты.  

С июня 1942 года в частях ВДВ участвовал в боях на Дону и Волге. 18 августа в 

бою за высоту 87,0 в районе озера Цаца в рукопашной схватке Кончин лично 

уничтожил 5 гитлеровцев, но и сам был тяжело ранен. Его подобрали санитары и 

отправили в медсанбат. В части посчитали Кончина погибшим, и Указ о 

награждении его орденом Красной Звезды вышел с пометкой «посмертно». 

В госпитале Кончин находился до декабря месяца. Затем был направлен в 

лыжную бригаду. С января 1943 года он участвовал в рейдах по тылам 

противника. Летом 1943 года его направили на учёбу в военно-политическое 

училище. Он успешно окончил ускоренный курс обучения. Командование 

намеривалось оставить его в училище на преподавательской работе, но старший 

лейтенант Кончин добился отправки на фронт. С апреля 1944 года он воевал в 

составе 266-го гвардейского стрелкового полка в должности заместителя 

командира батальона по политической части. Его батальон участвовал в боях в 

районе Тирасполя, оборонял Днестровский плацдарм. 

 В январе 1945 года при прорыве обороны противника в районе села Цыцеловка 

на реке Висла, Кончин вместе с бойцами Давыдовым, Бабиным и Степановичем 

со знаменем батальона первым бросился в атаку. Батальон с ходу преодолел 

немецкие траншеи и вышел к железнодорожной станции. Здесь противник оказал 

ожесточённое сопротивление. Сильный пулемётный огонь замедлил продвижение 

правого фланга. Кончин бросился туда и поднял бойцов в атаку. Быстро выйдя из 

зоны огня, гвардейцы с минимальными потерями ворвались на станцию. Важный 

опорный пункт был взят. 
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26 января батальон Кончина вышел к реке Варте в районе населённого пункта 

Вайсенбург (ныне Бедруско, 15 километров севернее Познани, Польша). Была 

поставлена задача – форсировать водную преграду. Ночью лейтенант Ёлкин с 

солдатами Овчинниковым и Лагутиным переплыл реку и закрепил на том берегу 

канат, по которому начал переправляться личный состав батальона и 

переправлять пулемёты и миномёты. Обнаружив переправу, немцы открыли 

миномётный огонь. Тогда Кончин переправился на западный берег и организовал 

прикрытие огнём переправы. Затем переправившийся батальон, возглавляемый 

Кончиным, ворвался в Вайсенбург, выбил оттуда немцев и организовал оборону. 

Днём противник 7 раз переходил в контратаку, но все они были отбиты. Тем 

временем через реку переправилась вся дивизия. Это обеспечило успех её 

дальнейшего наступления на Познань и дальше, к Кюстринскому плацдарму на 

Одере. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом 

геройство и мужество гвардии капитану Кончину Александру Алексеевичу 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

16 апреля в бою в районе фольварка Вердер Бранденбургской провинции в бою 

был ранен командир батальона Умаров. Кончин принял командование на себя. 

Обходным маневром батальон овладел фольварком. За этот бой гвардии капитан 

Кончин награждён орденом Красного Знамени. 

Прорвав оборону противника на Зееловских высотах, части 8-ой гвардейской 

армии устремились к Берлину. 24 апреля полки 88-ой гвардейской дивизии 

вышли к каналу Тельтов и на следующий день начали штурм городских 

кварталов. Битва шла за каждый дом, этаж, подвал. 27 апреля на подступах к 

Тиргартену во время штурма опорного пункта рядом с Кончиным разорвался 

фаустпатрон. От полученных ран Александр Алексеевич скончался. 

Похоронен в польском городе Познань, на мемориальном кладбище «Цитадель». 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами 

Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью «За оборону 

Сталинграда». 

 На родине, в городе Буй, установлен бюст Героя. В Иванове на здании бывшего 

индустриального техникума (ныне 

корпус Ивановской государственной 

архитектурно-строительной академии) 

– мемориальная доска. Его имя 

высечено на мемориале Героев 

Советского Союза – ивановцев. 
 

 

 

Здание бывшего индустриального 

техникума (ныне корпус Ивановского 

государственного архитектурно-

строительного университета).  

Улица 8 марта, дом № 20 
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Герой Советского Союза 
 

КУЛИКОВ 

Василий Иванович 

(1923-1991) 

 
Родился 10 января 1923 года в деревне Москвино (ныне 

Тейковского района Ивановской области) в семье 

крестьянина. Русский. С 1934 года жил в Иванове. В 1939 

году окончил 7 классов школы № 42. Затем учился в 

Ивановском аэроклубе. 

В мае 1940 года был призван в Красную Армию 

Кировским райвоенкоматом. Первые восемь месяцев учился в Алсуфьевской 

школе пилотов, затем был переведён в Балашовскую военную авиационную 

школу пилотов. Курсантом встретил начало войны. В сентябре 1941 года окончил 

школу пилотов, затем продолжил учёбу в Краснодарском объединённом военное 

училище в городе Грозном, освоил самолёт-штурмовик «Ил-2». Только в июне 

1944 года, после месячной подготовки в 1-й запасной авиационной бригаде был 

направлен на фронт. 

Весь боевой путь прошёл в составе 103-го штурмового авиационного полка. 

Боевое крещение лётчик-штурмовик Куликов получил в боях за освобождение 

Белоруссии. В первом боевом вылете 27 июня 1944 года в составе восьмёрки 

штурмовиков он бомбил артиллерию противника в районе города Могилева. При 

сильном заградительном огне группа сделала два захода, уничтожила цели, тем 

самым обеспечив возможность нашим наземным частям форсировать Днепр. При 

втором вылете на счёт Куликова уже были зачислены две сожжённые 

автомашины и батарея зениток «эрликон». Командование по достоинству оценило 

мастерство молодого лётчика, и в следующий вылет его уже назначили 

заместителем ведущего. На этот раз им были подавлены огневые точки врага при 

форсировании реки Бебжа. 

В составе своего полка с боями дошёл до границы с Германией. Сражался в небе 

Восточной Пруссии, за польские порты Гдыню и Данциг. Начав боевой путь с 

рядового лётчика, Куликов за короткий срок вырос до заместителя командира 

эскадрильи. Отличная техника пилотирования, способность безошибочно 

ориентироваться в сложных метеорологических условиях помогли ему завоевать 

авторитет среди боевых товарищей. 

16 января 1945 года он полетел ведущим четверки «илов» на штурмовку живой 

силы и техники врага, перешедшего в контрнаступление около населённого 

пункта Красносельц. Благодаря опытности и смелости ведущего, грамотно 

выполнившего противозенитный манёвр, задание было выполнено. Было 

уничтожено несколько автомашин, шесть орудий, десятки убитых немецких 

солдат и офицеров. 

На бомбёжку войск противника в Восточной Пруссии Куликов водил группы 

штурмовиков уже в качестве штурмана эскадрильи. Несмотря на сложные 
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метеоусловия, он всегда точно выводил своих товарищей на цели и поражал 

заданные объекты. 

 К апрелю 1945 года старший лейтенант Куликов совершил 127 боевых вылетов 

на бомбардировку и штурмовку живой силы и боевой техники противника, из них 

42 раза ведущим групп штурмовиков. Был представлен к званию Героя 

Советского Союза. Боевые вылеты продолжались. К концу войны счёт успешных 

боевых вылетов вырос до 153. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками старшему лейтенанту 

Куликову Василию Ивановичу присвоено звание  Героя  Советского  Союза  с  

вручением  ордена  Ленина  и  медали  «Золотая Звезда» (№ 7951). 

 После войны Куликов остался в военной авиации. В 1946 году окончил 

Полтавскую высшую офицерскую школу штурманов ВВС. Службу проходил в 

должностях штурмана полка, заместителя командира полка лётной подготовки. В 

1950-1951 годах в составе 258-го штурмового авиационного полка был в 

зарубежной командировке в Китае. В 1957 году переведён в систему ДОСААФ, 

три года руководил Томским аэроклубом. С 1960 года полковник Куликов –           

в запасе. 

 Жил в городе-герое Киеве. Работал на комбинате химического волокна. 

Скончался 5 ноября 1991 года. Похоронен в Киеве на Лесном кладбище. 

 Награждён орденом Ленина (18 августа 1945 года), двумя орденами Красного 

Знамени (5 ноября 1944 года; 23 февраля 1945года), двумя орденами 

Отечественной войны I степени (22 мая 1945 года, в 1985 году), орденом 

Отечественной войны II степени (30 августа 1944 года), двумя орденами Красной 

Звезды (5 апреля 1945 года), орденом Трудового Красного Знамени, медалями. В 

мае 1945 года представлялся к награждению польским орденом Виртути 

Милитари IV класса за 94 боевых вылета при освобождении Польши. 

 Имя Героя увековечено в городе Тейкове на мемориальной доске «Тейковчане - 

Герои Советского Союза» и в областном центре на мемориале героев-ивановцев.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Здание школы № 42, где учился Герой Советского Союза Куликов Василий Иванович. 

Улица Окуловой, дом № 1 
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Герой Советского Союза 
 

РОМИН 

Василий Александрович 

(1906-1943)   
 

Родился 25 апреля 1908 года в городе Иваново-

Вознесенске (ныне Иваново) в семье рабочего. Русский. 

Рос и воспитывался в семье тёти, сестры отца, так как 

мать отказалась от ребенка. С 16 лет работал на ткацкой 

фабрике. Окончил текстильный техникум, учился на 

заочном отделении Ивановского текстильного института. 

В Красной Армии с 1931 года. По спецнабору стал 

курсантом Московской артиллерийской школы имени Красина, закончил её с 

отличием в 1933 году. Служил на Дальнем Востоке. Прошёл путь от топографа 

при командующем артиллерией соединения до командира артиллерийского полка. 

Здесь он встретил начало Великой Отечественной войны. Неоднократно 

ходатайствовал об отправке на фронт, но его рапорт был удовлетворен только в 

конце 1941 года. 

 Майор Ромин принял командование 357-ым артиллерийским полком, 

формировавшимся в городе Златоусте. С апреля 1942 года полк участвовал в боях 

на Северо-Западном фронте. В марте 1943 года Ромин был назначен 

командующим артиллерией 253-й стрелковой дивизии 40-й Армии. 

 С августа 1943 года подполковник Ромин в составе своей дивизии принимал 

участие в боях под Курском, затем в Белгородско-Харьковской операции. За 

время боевых действий он находился на самых опасных и серьёзных участках, а в 

наиболее критических ситуациях лично руководил отражением танковых атак. 

Артиллерия дивизии под его командованием подбила 31 танк, из них 5 «тигров», 

9 орудий, уничтожила много живой силы врага, активно обеспечивала 

выполнение боевых задач частями. В начале сентября 1943 года дивизия вела 

наступление на Полтавщине. 13 сентября 1943 года в районе села Новосёловка 

джип, на котором ехал Ромин с подчинёнными, попал под авианалёт. От близкого 

разрыва все сидящие в джипе погибли. 

 Похоронен в братской могиле на месте гибели – в селе Новосёловка Зеньковского 

района Полтавской области. 

 15 сентября командиром дивизии был представлен к награждению орденом 

Ленина посмертно. Командующий артиллерий 1-го Украинского фронта генерал-

полковник Варенцов посчитал, что офицер достоин более высокой награды. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

подполковнику Ромину Василию Александровичу посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина, медалями. 

В городе Иваново имя героя увековечено на мемориале Героев-ивановцев. 
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Дом, в котором с 1906 года по 1931 год жил Герой Советского  Союза                   

 Василий Александрович Ромин. 

Улица Шуйская, дом № 52 
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           Герой Советского Союза 

 
РЫЖИКОВ 

Анатолий Васильевич 

(1920-2000) 

 
Родился 18 февраля 1920 года в деревне Исаево ныне 

Родниковского района Ивановской области в семье 

крестьянина. Русский. Жил в городе Иванове, окончил 9 

классов школы № 39. Активно занимался спортом, 

окончил областную спортшколу, участвовал в первенстве 

страны по гимнастике, занимался стрельбой. 

Был призван в Красную Армию в 1937 году и направлен в военное училище. В 

1939 году окончил Московское военно-техническое училище войск НКВД. 

Служил в пограничных войсках. Войну встретил начальником связи пограничной 

заставы в Молдавии. В схватку с захватчиками вступил с первой минуты войны 

22 июня 1941 года, защищая государственную границу СССР на реке Прут. В 

первых боях уничтожил 3 пулемёта противника, несколько гитлеровцев, под 

артиллерийским огнём и бомбёжкой устранил повреждение на телефонной линии, 

обеспечив взаимодействие пограничных застав. Только 2 июля оставшиеся в 

живых пограничники покинули рубеж. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 года за 

образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Рыжикову 

Анатолию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 519). 

В 1946 окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе. Был старшим 

преподавателем, старшим тактическим руководителем Военного института имени 

Ф.Э. Дзержинского (ныне – Академия Федеральной пограничной службы РФ). В 

1960-1966 годах – старший преподаватель высшей школы КГБ СССР. В 1966-

1981 годах – старший преподаватель Высших пограничных командных курсов, с 

1981 года – в Высшей школе КГБ СССР. С 1988 

года – в отставке. 

Полковник Анатолий Васильевич Рыжиков жил в 

Москве. Скончался 19 мая 2000 года. Похоронен в 

Москве на Троекуровском кладбище. 

Награждён орденами Ленина, Отечественной 

войны I и II степеней, Красной Звезды, «За службу 

Родине в ВС СССР» III степени, медалями.     

 

 

 

 

 

Школа № 39 города Иванова, где 

учились Вадим Сергеевич 

Миловидов и Анатолий 

Васильевич Рыжиков  
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Герой Советского Союза 

 

 

 

СТОЛЯРОВ 

Александр Никанорович 

(1913-1993) 
 

 

Родился 22 сентября 1913 года в городе Иваново-Вознесенск (ныне 

Иваново) в семье рабочего. Русский. Рано остался без отца, который 

погиб на фонте в 1-ю мировую войну. Вскоре с матерью перебрался в деревню Хмельники, 

Тейковского района. Здесь вырос, окончил четырехклассную сельскую школу. В 1929 году 

вернулся в Иваново. Работал на ткацкой фабрике имени Зиновьева, затем на меланжевом 

комбинате. Одновременно учился на курсах, сдал экзамены за седьмой класс. 

 

В мае 1934 года был призван в Красную Армию, направлен на флот. Службу проходил в 

Амурской военной флотилии. Первые два года рядовым краснофлотцем, затем окончил школу 

связи и был назначен старшиной группы на маяк в городе Николаевске-на-Амуре. В 1938 году 

после демобилизации вернулся в родной город. Работал в Кировском районном отделении 

внутренних дел города Иваново. 

 

Вновь призван в армию в апреле 1942 года. Был направлен в Ярославскую химическую школу 

Военно-морского флота. После окончания школы в сентябре 1942 года прибыл для 

прохождения службы в Волжскую флотилию на должность командира отделения 66-го 

отдельного отряда дымомаскировки и дегазации. 

 

Участвовал в битве за Сталинград. Осенью 1943 года часть кораблей с экипажами была 

перебазирована на Днепр и стала ядром Днепровской флотилии. В апреле 1944 года часть 

катеров флотилии была переброшена в район города Мозырь в Белоруссию. 

 

Сержант Столяров отличился в июле 1944 года во время 18 дневного похода бронекатеров 

Днепровской флотилии по рекам Белорусского Полесья. Моряки-десантники, высаживаясь в 

тылу врага, сеяли панику, уничтожали вражеские гарнизоны, чем способствовали успешному 

наступлению 61-й Армии. Для усиления десантных групп в них были включены моряки 66-го 

отдельного отряда дымомаскировки и дегазации. Одним из отделений командовал Столяров. 

 

В составе десантных групп сержант Столяров 5 раз высаживался в тыл врага. В первом же бою 

уничтожил несколько гитлеровских солдат и офицеров, захватил ценные документы. 

Следующий десант был в город Петриков. Благодаря внезапности город был освобожден почти 

без боя. В бою за село Дорошевичи Столяров заменил убитого командира и поднял десантников 

в атаку. Враг был уничтожен. Так же отважно он сражался в боях за город Пинск, 9-14 июля, 

был тяжел контужен, но не покинул поле боя. Всего за время похода с отделением Столяров 

уничтожил 5 дзотов, 3 пулемётных точки, большое количество живой силы противника. 

 

За успешные действия при освобождении Пинска и в Бобруйской операции Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 июля 1944 года Днепровская флотилия была награждена 

орденом Красного Знамени. 10 участников десантов, в том числе и сержант Столяров, были 

представлены к званию Героя Советского Союза. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1945 года за образцовое выполнение 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками сержанту Столярову Александру Никаноровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5881). 

 

После награждения продолжал воевать в составе Днепровской флотилии. Обеспечивал 

траление реки Западный Буг, форсирование рек Висла, Одер, Шпрее. День Победы встретил в 

Берлине, где 2 мая получил высокие награды Родины – медаль «Золотая Звезда» и орден 

Ленина.  

 

В 1945 году демобилизован. Жил в городе Иванове.   Работал завхозом в Ивановском химико-

технологическом институте.  

 

Умер 12 ноября 1993 года. Похоронен на Богородском (городском) кладбище города Иванова. 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фабрика имени рабочего Ф.Зиновьева, где работал  до войны Герой Советского Союза 

Столяров Александр Никанорович 

Улица Громобоя, дом № 1 
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                                         Герой Советского Союза 
 

ШВЕЦОВ 

Иван Иванович 

(1919-1943) 
 

Родился 3 марта 1919 года в деревне Ясюниха ныне 

Ивановского района в семье крестьянина. Русский. 

Окончил 7 классов. Работал на Ивановском меланжевом 

комбинате.  

В Красной Армии с 1939 года. На фронте в Великую 

Отечественную войну с июня 1941 года. Воевал в 

кавалерии, почти весь боевой путь прошёл в составе 14-й гвардейской 

кавалерийской дивизии. Отличился в боях за освобождение Украины. 

20 сентября 1943 года две тачанки под командование младшего лейтенанта 

Швецова в составе передового отряда переправились через реку Снов у села 

Макишин (Городнянский район Черниговской области). Отряд ворвался в село, 

захватил и удерживал рубеж, обеспечивая форсирование реки полком. 22 

сентября 1943 года при отражении очередной контратаки противника Швецов 

погиб под гусеницами вражеской самоходки. За последний бой был награждён 

посмертно орденом Отечественной войны II степени. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

младшему лейтенанту Швецову Ивану Ивановичу посмертно присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Похоронен в братской могиле на месте гибели в селе Макишин Черниговской 

области на Украине. 

Награждён орденами – Ленина (15 января 1944 года – посмертно), Отечественной 

войны I степени (12 октября 1943 года, посмертно), Красной Звезды (в 1942 году), 

медалью «За отвагу» (27 февраля 

1943 года). 

На могиле установлен памятник. Его 

имя носила Макишинская средняя 

школа. На родине в деревне Ясюниха 

и в Кохме (в мае 2009 года) на 

зданиях школ установлены 

мемориальные доски. Имя Героя 

увековечено на памятнике в селе 

Богданиха Ивановской области, на 

памятнике работникам меланжевого 

комбината и мемориале Героев-

ивановцев в Иванове.   

 

 

        Школа, в которой учился Герой 

Советского Союза Швецов Иван Иванович. 

Деревня Ясюниха Ивановского района 
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Часть 2 

 

ГОРОД 
  

ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

ВОЕННОЕ  ИВАНОВО 
 
Не под грохот пушек менялся образ города, не обезобразили его воронки 

авиабомб. Но общая беда, нависнув над ним, сделала своё  дело. Окружность 

города очертили противотанковые рвы, ряды колючей проволоки.  На окна 

домов легли  белые «шрамы». 

Город потемнел, состарился. Нарядная ещё вчера молодёжь – примеряла 

форму защитного цвета. Не звучит уже каждый вечер   весёлая танцевальная 

музыка – «Прощание славянки» провожает бойцов на фронт. 

Школы стали госпиталями, подвалы – школами. Вместе с войной  в дома 

горожан вползали холод и голод. 

         Как тут не упасть духом? Как мысленно (вслух нельзя) не закричать: 

«За что?»  

 

 
 

Из ворот стадиона «Динамо» (ныне «Текстильщик») 

уходили на фронт первые ополченцы  
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На крышах высотных зданий города, по примеру 

столицы, были установлены орудия – для защиты 

небесных рубежей   
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Акция «Цветы – солдату» 

ЗДАНИЕ,  ГДЕ  ФОРМИРОВАЛСЯ  8-ой  ГВАРДЕЙСКИЙ 

КРАСНОЗНАМЁННЫЙ  ЛЮБАНЬСКИЙ  ПУШЕЧНЫЙ 

АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ  ПОЛК 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средняя школа № 37. Улица Нормандии-Неман, дом № 80  

 (бывшая Железнодорожная, дом № 48) 

  

В этом здании в мае-июне 1941 года размещался 

штаб формировавшегося тогда в Иванове 

артиллерийского полка, который впоследствии был 

преобразован в 8-ой гвардейский Краснознамённый 

Любаньский пушечный артиллерийский полк. 

В начале сентября 1941 года полк был направлен на 

Волховский фронт, где в районе Кириши, Синявино, 

Тихвин вёл бои с вражеской группировкой, 

блокировавшей Ленинград. В течение 1942 и 1943 

годов участвовал в 

оборонительных и 

наступательных 

операциях 

Волховского фронта. В январе 1944 года полк 

участвовал в освобождении города и станции 

Любань, а затем – в разгроме вражеской группировки 

«Север». В марте 1944 года полк был переброшен на 

северный участок Ленинградского фронта, где в 

июне 1944 года участвовал в наступательных 

операциях против финской армии и в освобождении 

города Выборга. С июля 1944 года в связи с 

прекращением военных действий против Финляндии 

полк военных действий не вёл и до конца войны 

находился в районе Выборга. 

Митинг в честь открытия  памятной доски на здании школы № 37. Выступает Орлов А.А. 

ветеран, командир орудийного расчёта. 23 февраля 1967 года 
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ДОМ,  В  КОТОРОМ  РАЗМЕЩАЛСЯ  ШТАБ  307-й 

СТРЕЛКОВОЙ  ДИВИЗИИ,  ФОРМИРОВАВШЕЙСЯ В  

1941  ГОДУ  В  ГОРОДЕ  ИВАНОВЕ 
 

В этом здании в июле-августе 1941 года находился 

штаб 307-й стрелковой дивизии, формировавшейся из 

трудящихся Ивановской области. 

14 августа дивизия выехала из Иванова на Брянский 

фронт, где вела тяжёлые оборонительные бои. В 

декабре 1941 года 307-я стрелковая дивизия приняла 

участие в Елецкой наступательной операции и 

освобождении города Ельца. В январе 1943 года – в 

Воронежско-Касторненской операции, в ходе которой 

овладела городом и станцией Касторное. 

Летом 1943 года дивизия участвовала в Курской битве, 

остановив противника в упорных оборонительных боях 

в районе станции Поныри. Развивая наступление на 

Запад, дивизия 25 сентября 1943 года освободила город Новозыбков (за что ей 

было присвоено наименование «Новозыбковская») и в 1944 году участвовала в 

освобождении Белоруссии. Пройдя с боями через территорию союзной Польши, 

307-я стрелковая дивизия в 1945 году участвовала в разгроме восточно-прусской 

группировки противника, а также в штурме и 

взятии Кенигсберга в апреле 1945 года. 

За время боевых действий воинами дивизии 

убито и ранено свыше 38 тысяч солдат и 

офицеров противника, взято в плен 9 865 

гитлеровцев, захвачены большие трофеи. 

За успешное выполнение боевых заданий 

командования 307 стрелковая дивизия была 

награждена орденами Красного Знамени, 

Суворова II степени и Кутузова II степени. 

 

 
 

 

Улица Станко, дом № 7. Ныне 

здесь размещается Ленинский 

районный суд. 
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ЗДАНИЕ,   В   КОТОРОМ   РАЗМЕЩАЛСЯ   ШТАБ  49-й  

РОСЛАВЛЬСКОЙ  ОРДЕНОВ  КРАСНОГО ЗНАМЕНИ И 

СУВОРОВА II СТЕПЕНИ  

СТРЕЛКОВОЙ  ДИВИЗИИ 

Улица Красной Армии, дом № 1/23 

 

Двухэтажное кирпичное здание, в котором 

с декабря 1941 по февраль 1942 года 

находился штаб 49-й стрелковой дивизии, 

формировавшейся из трудящихся 

Ивановской области. В феврале 1942 года  

дивизия выехала на фронт в район Калуги. 

Дивизия принимала участие в разгроме 

немецких войск под Сталинградом, 

Калугой, освобождала Смоленщину,  

участвовала в прорыве обороны врага на 

Висле и в освобождении Западной 

Польши, прорыве вражеской обороны на 

Одере, в боях за Франкфурт, а затем в ликвидации франкфуртско-губекской 

группировки противника, окружённой юго-восточнее Берлина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Здание  снесено  в октябре 1987. На  его 

месте выстроен торговый комплекс 

«Воздвиженка». 
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ЗДАНИЕ,  ГДЕ  ФОРМИРОВАЛАСЬ   

332-я  ИВАНОВСКАЯ  СТРЕЛКОВАЯ  ДИВИЗИЯ   

ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ 
Улица Дзержинского, дом № 24 (ранее № 34/2) 

 

 

     Идя навстречу пожеланиям 

трудящихся города Иванова и 

Ивановской области, Государствен-

ный Комитет Обороны 24 июля 

1941 года вынес постановление 

сформировать Ивановскую стрел-

ковую дивизию и для увековечения 

памяти великого полководца 

гражданской войны дать ей 

наименование М.В. Фрунзе.  

Приказом НКО № 0310 от 20 

августа 1941 года дивизии присвоено наименование «332-я Ивановская имени 

М.В. Фрунзе стрелковая дивизия».  

Дивизия  начала  своё  формирование  по  директиве  командующего   войсками   

МВО № 106069 от 18 августа 1941 года в городе Иванове в самый напряжённый 

период борьбы с гитлеровской Германией, когда враг наступал на Москву и 

другие промышленные жизненно важные центры нашей страны.  

Части дивизии при формировании дислоцировались в окрестностях города 

Иваново: 115-й стрелковый полк, 117-й стрелковый полк, зенитчики и медсанбат 

… в Новоталицком парке, 119-й стрелковый полк – в лагере Харинка, 891-й 

артиллерийский полк – в Куваевском лесу, штадив – город Иваново, улица 

Дзержинского, школа № 22.  

608-й отдельный сапёрный батальон – единственное подразделение дивизии, 

формировавшееся вне Иванова.  

С 4 сентября в частях дивизии развернулась упорная регулярная учёба. Занятия 

проводились на местности в условиях, напоминающих боевую действительность, 

с предельным напряжением сил, что способствовало дивизии в дальнейшем с 

успехом выполнять поставленные перед нею задачи.  

К 26 сентября 1941 года дивизия закончила формирование и в её состав входили: 

115-й, 117-й, 119-й стрелковые полки, 891-й артиллерийский полк, 615-й 

отдельный зенитный артдивизион, 608-й отдельный сапёрный батальон, 779-й 

отдельный батальон связи, 413-й медсанбат, 390-я отдельная разведрота, один 

дивизион зенитчиков, несколько отдельных рот и взводов.  

10 октября 1941 года дивизия погрузилась в эшелоны, и выехала на оборону 

ближайших юго-западных подступов к Москве и к исходу дня – 24 октября 1941 

года – заняла рубеж обороны Красное, Чертаново, Царицыно, Брошлево.  
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За активные действия по укреплению оборонительного рубежа и высокие 

показатели боевой выучки дивизия была удостоена чести участвовать в 

историческом параде на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года.  

После битвы за Москву, совершив победный марш в начале 1942 года, дивизия 

вынуждена была на длительное время задержаться под стенами древнего Велижа 

(Смоленская область), где она в течение почти 17-и месяцев вела кровопролитные 

бои. Так что этот город и бои за его освобождение стали заметной вехой на 

ратном пути дивизии. Позднее 332-я принимала участие в освобождении 

Белоруссии и Прибалтики.  

За боевые заслуги удостоена почётного наименования «Полоцкая», награждена 

орденом Суворова II степени.  

 

 

 

 

 

 
Здание бывшей школы №22, ныне филиал Ивановской областной  научной библиотеки 
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ЗДАНИЕ,  ГДЕ  В  ИЮНЕ-СЕНТЯБРЕ  1942  ГОДА 

ФОРМИРОВАЛОСЬ  ПОЛЕВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ   

10-й  РЕЗЕРВНОЙ  -  5-й  УДАРНОЙ  АРМИИ 
Проспект Ф. Энгельса, дом № 21 

(ныне здание Ивановской государственной текстильной академии) 
 

 

5-я ударная Армия сформирована 9 декабря 

1942 года на основании директивы Ставки 

ВГК от 8 декабря 1942 года в резерве 

Ставки ВГК на базе 10-й резервной армии. 

Первоначально в неё входили 87-я, 300-я и 

315-я стрелковые дивизии, 4-й 

механизированный и 7-ой танковый 

корпуса, ряд артиллерийских и других частей.  

В составе Сталинградского фронта 2-го формирования, с 26 декабря 1942 года 

Юго-Западного фронта участвовала в разгроме тормосинской группировки 

противника.  

В составе Южного фронта 2-го формирования (с 3 января 1943 года) 4-го 

Украинского фронта принимала участие в Ростовской наступательной операции, 

обороняла рубеж на реке Миус, участвовала в Донбасской стратегической и 

Мелитопольской наступательных операциях.  

В 1944 году в составе 3-го Украинского фронта (с 29 февраля) армия участвовала 

в освобождении Правобережной Украины и в Ясско-Кишиневской стратегической 

операции.                                                                                                                                             

В начале сентября была выведена в резерв Ставки ВГК, передислоцирована в 

район Ковеля и 30 октября включена в состав 1-го Белорусского фронта 2-го 

формирования.  

В 1945 году участвовала в Варшавско-Познанской и Берлинской стратегической 

наступательных операциях.  

В декабре 1946 года 5-я ударная Армия расформирована. 
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ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
Улица Советская, дом № 23 

 

 
В этом здании с 1939 года по 

1952 год находилось военно-

политическое училище. 

Тысячи его выпускников 

проявили мужество во время 

Великой Отечественной 

войны. 

Решение о создании училища 

было принято осенью 1939 

года. Первые занятия прошли 

25 декабря 1939 года. 

Торжественное открытие 

состоялось 22 февраля 1940 

года. Училище размещалось 

почти в центре города, по адресу: улица Негорелая (ныне Советская), дом №23. 

Начальником училища был назначен полковой комиссар, в последствии генерал-

майор П.Ф. Богачёв.  

В стенах училища готовили политработников для частей сухопутных войск 

РККА. Первыми курсантами были молодые коммунисты, прибывавшие из 

армейских частей. Некоторые имели боевой опыт Хасана, Халхин-Гола, 

участвовали в войне с белофиннами.  

С началом Великой Отечественной войны масштабы деятельности училища 

возросли. Наряду с основным курсом проходили краткосрочную подготовку 

военные журналисты, агитаторы для национальных формирований. Были 

организованы двухнедельные сборы для политбойцов - коммунистов и 

комсомольцев, направлявшихся в действующие части Красной Армии по 

специальным партийным мобилизациям.  

В училище выпускалась газета «Большевик». Проводились встречи с видными 

деятелями культуры, такими, как артисты – Алексей Грибов и Николай Крючков, 

писатели Александр Серафимович и поэт Александр Безыменский и другими.  

Выпускники училища сражались на разных фронтах и в различных родах войск. 

Всего за годы войны из стен училища вышло более 15 тысяч политруков рот и 

батарей, замполитов батальонов и дивизионов, парторгов и комсоргов.  

Училище продолжало работать и в послевоенные годы. Было закрыто в 1952 году.  
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В марте 1985 года на здании, в котором размещалось 

училище, в связи с 40-летием Победы и 45-летием 

училища была открыта мемориальная доска.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая доска с именами 

Героев Советского Союза 

выпускников училища 

была открыта связи с            

65-летием Победы и             

70-летием училища 
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Выпускники и преподаватели Ивановского политического 

училища, удостоенные высших наград страны 
Герои Советского Союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЧЁКИН                                        ЯКОВЛЕВ 

     Евграф Иванович             Александр Александрович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АХАЕВ                              ГУСЕЛЬНИКОВ                           ЕВДОКИМОВ 

Филипп Петрович                   Денис Семёнович                   Александр Николаевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              КАПУСТИН                                СЕРГЕЕВ                                     ФЕДОТОВ          

      Пётр Иннокентьевич            Леонид Александрович                Василий Николаевич   
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Полные кавалеры ордена Славы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 

                                  

 

 

 

ГАСАЙ                                                                 ЕМЕЛЬЯНОВ 

Дмитрий Васильевич                                           Александр Дмитриевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ЗОТОВ                                                                        ПИПЧУК 

                     Виктор Никифорович                                                 Василий Иванович  
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Сергей  

НАРОВЧАТОВ  
Герой Социалистического Труда 
 

 

 

ОСЕНЬ 
 

Я осень давно не встречал в лесу 

И, удивлённый, глазею в оба, 

Как в тихих ладонях ветры несут 

Кленовое золото высшей пробы. 

 

Как на юру, выгорая дотла, 

Спеша на тщеславье богатство 

выменять, 

 

Сыплют червонцами вяз и ветла 

И другие, которых не знаю по имени. 

 

Я даже забыл, что идёт война, 

А чтоб до войны до этой добраться, 

Лишь из лесу выйди – дорога видна, 

И шесть километров в сторону 

Брянска. 

 

                                                

Октябрь 1941 
 
 

 

 

 

 
Михаил  

ЛУКОНИН 

 

 
 

*     *     * 

 

Всё в белом. 

Стены пахнут сыроватым мелом. 

Где это всё? Ни звука. Ни души. 

Друзья, где вы?.. 

Светает у причала. 

Вот мой сосед дежурит у руля. 

Всё в памяти моей переберу сначала. 

Друзей моих ведёт ко мне земля. 

Один мотор заводит на заставе, 

Другой с утра пускает жернова. 

 

А я? 

А я молчать уже не вправе. 

Порученные, во мне горят слова. 

- Пиши! – диктуют мне они. 

                                    Сквозная 

Летит строка. 

              - Пиши о нас!  

                            Труби!.. 

- Я не смогу! 

             - Ты сможешь! 

                   - Слов не знаю... 

- Я дам слова! 

  Ты только жизнь люби.  
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ЗДАНИЕ  БЫВШЕЙ  ШКОЛЫ   

ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ  СИЛ 
Улица Большая Воробьёвская, дом № 80 

 
 

Специальные школы, ориентированные на углублённую военную подготовку, 

стали создаваться накануне Великой Отечественной войны. Решением 

правительства от 5 мая 1937 года пять московских средних школ Наркомата 

просвещения в экспериментальном порядке приступили к обучению юношей 8-10 

классов по специальной программе, предусматривавшей изучение математики, 

физики, химии, черчения и военного дела, приближённой к программам военных 

артиллерийских учебных заведений. Школы комплектовались юношами, успешно 

окончившими 7 классов и годными по состоянию здоровья для поступления в 

военные училища.  

В ноябре 1940 года было принято решение о создании таких школ и для Военно-

воздушных сил (Постановление СНК СССР № 2276 от 6 ноября 1940 года «Об 

организации специальных средних школ Военно-воздушных сил»). Большую роль 

в принятии этого решения сыграл прославленный лётчик М.М. Громов. Всего 

было образовано 20 школ, каждая получила свой номер.  

Ивановской спецшколе ВВС был присвоен номер 3. Школа размещалась по 

адресу: улица Большая Воробьёвская, дом №78.  

Занятия начались в январе 1941 года. Общее количество учащихся составляло 500 

человек в 16 классах: восьмых классов – 6, девятых классов – 5, десятых классов - 

5. Структурно спецшкола была подобна армейскому подразделению: она делилась 

на роты (параллели 8, 9, 10 классов), взводы (классы, по 5 на каждом курсе) во 

главе с командирами, всё подчинялось строгому воинскому распорядку. Во главе 

каждого класса стоял командир, назначавшийся из преподавателей школы (в том 

числе и женщины). По сути дела, это были обычные классные руководители, 

однако с более широкими 

правами и обязанностями, 

чем их гражданские 

коллеги.  

Все спецшкольники, кто 

успевал, имели 

возможность заниматься в 

аэроклубе, прыгать с 

парашютом. По окончании 

учёбы выпускники 

распределялись в училища 

ВВС, в зависимости от 

состояния здоровья, или в 

лётные, или в технические, 

а также в гражданские 

авиационные вузы.  

Большинство учащихся 

школы (местные) жили в своих семьях, и каждое утро обязаны были являться к 
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утреннему построению, поверке и зарядке и после ужина отправлялись домой. 

Иногородние учащиеся проживали в интернате при спецшколе, где царил 

жёсткий распорядок дня в полном соответствии с Уставом внутренней службы 

РККА. Спецшкольники, или «спецы», как они себя называли, носили особую 

военную форму одежды. С введением в Красной Армии погон они появились (с 

января 1944 года) и на плечах учащихся спецшкол.  

С началом войны, притоком эвакуированных из западных областей число 

учащихся в школе выросло. В ноябре 1941 года, в связи с угрозой приближения 

фронта, было принято решение об эвакуации школы в город Татарск. Но переезд 

не состоялся, и школа продолжала 

работать все военные годы и после 

войны.  

За 15 лет работы школу закончили 

несколько тысяч будущих лётчиков. 

 

 
Встреча учащихся школы № 4 в музее 

имени П.А.Белова  

с Геннадием Владимировичем Тороповым 

–  

выпускником школы ВВС, председателем 

совета музея  
 

 

ЗДАНИЕ  БЫВШЕЙ  МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  

для участников войны, потерявших зрение  
 

Улица Музыкальная, дом № 4 

 

Улица Музыкальная получила свое название 

благодаря школе для военноослепших, 

которая была основана в 1943 году. Таких 

школ в стране было создано несколько. 

Курсанты обучались игре на баяне, осваивали 

нотную грамоту по системе Брайля, учились 

жить, несмотря на свою беду. 

Из стен музыкальной школы вышли будущие 

руководители военных оркестров, Домов 

культуры Всероссийского общества слепых – 

люди, своим примером доказавшие, что 

стойкость, мужество никогда не должны покидать человека. После войны школа 

была переведена в город Курск. 
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ЛЕНИНГРАДЦЫ  В  НАШЕМ  ГОРОДЕ 

 
 

Во время Великой  

Отечественной войны город 

Иваново стал вторым домом 

для детей блокадного 

Ленинграда. Блокадников 

принимал Меланжевый 

комбинат, отдавая свои 

помещения, вплоть до цехов. 

Сердобольные работники 

комбината пытались 

подкормить несчастных детей, 

что делать было 

категорически нельзя: дети 

должны были пройти  строгую 

диету, чтобы не умереть.  

Во избежание нарушения диеты  пришлось огородить территорию, где жили 

блокадники. Дети Ленинграда были размещены также в детских домах города. 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Лечились дети из Ленинграда в 

1-й городской больнице. 

Спасали  их –  Вассерман Мария 

Фальковна, Кибардин Леонид 

Модестович и многие другие.  

На  кладбище в местечке Балино 

8 мая 2002 года был открыт 

памятный знак с надписью:  

 

«Блокадникам города 

Ленинграда  от ивановцев». 

На фото остатки дома на улице Кузнецова.  

  Раньше это был интернат № 8.  

  Здесь также жили дети Ленинграда 
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 Каждый год 8 сентября (начало блокады Ленинграда) здесь собираются и  

возлагают цветы нынешние и бывшие ученики школ № 24 и № 29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

Памятник ленинградцам, установленный на кладбище в местечке Балино 

 

 

 
 

Встреча учащихся школы № 4 с жителями города Иванова, 

в годы войны пережившими блокаду 
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ЗДАНИЯ,  В  КОТОРЫХ  В  ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 

БЫЛИ  РАЗМЕЩЕНЫ  ГОСПИТАЛИ 
 

 

С началом войны от страны 

потребовалась большая перестройка всей 

жизни. По законам военного времени 

города, остававшиеся в тылу, принимали 

на себя заботу о раненых бойцах. В 

скором порядке разворачивались 

санитарные пункты на вокзалах, 

оборудовались госпитали. Нужны были 

здания,  способные вместить сотни 

раненых, имеющие все необходимые 

коммуникации, безопасные в  

противопожарном отношении. 

  

 

До войны Иваново было городом в основном деревянной застройки, небольших 

бывших купеческих двухэтажных домов. На окраинах люди ютились в 

полуземлянках. Кирпичных домов, которые стали бы лечебными заведениями, 

было не так много.  

Мы выяснили, что эвакогоспиталями стали около пятидесяти зданий города. 

Под них приспособили общежития, некоторые административные здания. 

Наиболее  удобными  для  госпиталей стали  школы: широкие коридоры, где 

могли разъехаться каталки, светлые классы для госпитальных палат. Таких школ 

было двадцать шесть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будни тылового госпиталя 

Бывшая школа № 46 
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Улица Арсения, дом № 31 

 
Госпиталь № 3625 неврологический. 

Госпиталь № 3396 терапевтический (по лечению грудной клетки). 

 

  

 

 

 

Улица Арсения, дом № 33/16 

 
Госпиталь № 1889 областной противотуберкулёзный (для начальствующего и  

лётного состава ВВС).  

Госпиталь № 3396 терапевтический (по лечению грудной клетки). 

Госпиталь № 3397 (6075) общехирургический, кожно-венерологический,  

психиатрический.  

Госпиталь № 3822 лечение лёгких ранений.  

 

 

 

Общежитие  

химико-технологического института 

  Школа № 21 
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Местечко Воробьёво, улица Багаева, дом № 38\17 

 
Госпиталь № 3818 общехирургический (лечение лёгких ранений и ранений 

конечностей). 

Госпиталь № 3819 общехирургический.  

 

 
 

 

Улица Варенцовой, дом № 9 

 
Госпиталь № 1319 общехирургический. 

Госпиталь № 1079 общехирургический.  

Госпиталь № 3829 терапевтический, хирургический. 

Госпиталь № 3818 общехирургический (лечение легких ранений и ранений  

конечностей). 

 

Школа № 33 (ранее № 35) 

 

Облпотребсоюз 
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Местечко Воробьево, улица Володиной (Дальняя), дом № 4 

 
Госпиталь № 1889 областной противотуберкулёзный (для начальствующего и 

лётного состава ВВС). 

Госпиталь № 3075 травматологический (лечение нижних конечностей). 

Госпиталь № 3077 хирургический (по лечению мягких тканей). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местечко Воробьёво, улица Володиной, дом № 9 

 
Госпиталь № 3077 хирургический (по лечению мягких тканей)  

Госпиталь № 3819 общехирургический  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Школа № 54 

Областной 

противотуберкулёзный 

диспансер 
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Улица Громобоя, дом № 32 

 
Госпиталь № 3827 хирургический (лечение легких ранений).  

Госпиталь № 5846 общехирургический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Общежитие 

индустриального техникума 
 

 

Улица Дзержинского, дом № 24(не сохранился) 
 

Госпиталь № 3852 общехирургический. 

 

Улица Ермака, дом № 35 
 

Госпиталь № 1070 

общехирургический.  

Госпиталь № 3826 

хирургический. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 корпус  ИвГУ (бывшее общежитие пединстиута) 
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Улица Демидова, дом № 3 
 

Госпиталь № 1700 инфекционный. 

Госпиталь № 5846 общехирургический. 

Госпиталь № 3818 общехирургический (лечение легких ранений и ранений конечностей). 

Госпиталь 3852.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Госпиталь инвалидов Великой 

Отечественной войны 

(ранее школа № 52) 
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Улица Жиделева (Посадская), дом № 5 
 

Госпиталь № 1388 общехирургический. 

Госпиталь № 1050 общехирургический. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В этом здании  ранее 

располагались 

областные партийные 

курсы 

 

 

 

 

Улица Крутицкая, дом № 27 
 

Госпиталь № 3074 хирургический (по ампутации конечностей).  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Противотуберкулёзный 

диспансер 
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Проспект Ленина, дом № 21 
 

Госпиталь № 3837 терапевтический, хирургический (лечение легких ранений 

мягких тканей и конечностей)   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В этом здании ранее 

располагался клуб 

фабрики БИМ 

 

 

 

Проспект Ленина, дом № 41 
 

Госпиталь № 1079 общехирургический.  

Госпиталь № 1050 общехирургический. 

Госпиталь № 3075 травматологический (лечение нижних конечностей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагогический колледж 

(ранее школа № 23) 
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Проспект Ленина, дом № 43 

 
Госпиталь № 3075 травматологический (лечение нижних конечностей) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Торговый техникум 

 

 

Проспект Ленина, дом № 53 
 

Госпиталь № 3076 Терапевтический и психиатрический по лечению заболеваний 

и ранений с отделениями - глазное, урологии, психиатрии.  

Госпиталь № 3820 Общехирургический, терапевтический. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа № 32 
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Проспект Ленина, дом № 92 
 

Госпиталь № 3075 травматологический (лечение нижних конечностей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дворец труда 

 

 

 

 

 

Проспект Ленина, дом № 136 
 

Госпиталь № 3820 общехирургический, терапевтический. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 корпус ИвГУ (ранее 

школа № 51) 
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Улица Ленинградская, дом № 13 
 

Госпиталь № 3819 общехирургический.  

Госпиталь № 3824 общехирургический (лечение лёгких ранений), кожно-

венерологический 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школа № 25 

 

 

 

Улица Мальцева (Мельничная), дом № 15 
 

Госпиталь № 3820 общехирургический, терапевтический.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ранее начальная школа № 8 
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Улица 9-я Линия Глинищево, дом № 1/26 
 

Госпиталь № 1057 общехирургический. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Школа № 24 

 
 

 

 

Улица Маяковского (1-я Балаганская), дом № 9 
 

Госпиталь № 3824 общехирургический (лечение лёгких ранений), кожно-

венерологический. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школа «Шанс» 

(ранее школа № 14) 
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Улица Меланжевая 1-я, дом № 5 
 

Госпиталь № 1386 общехирургический. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соснево. Школа № 49 
 

 

 

 

 

 

Нежданово, улица Сахарова, дом № 46 
 

Госпиталь № 1764 общехирургический. 
Гспиталь № 1779 отоларингологический. 
Госпиталь № 3820 общехирургический, терапевтический. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Колледж №8  

(ранее школа № 43) 



 

 

91 

Улица Носова (6-я Завокзальная), дом № 49 
 

Госпиталь  № 2591 хирургический (по мягким тканям). 

Госпиталь № 3820 общехирургический, терапевтический. 
Госпиталь № 3822 лечение лёгких ранений. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Школа № 43  

(ранее школа № 50) 

 

 

 

 

Улица Павлова  

(ранее Сергиевская, местечко Ново-Ушаково), дом № 15/26 
 

Госпиталь № 3396 терапевтический (по лечению грудной клетки). 

Госпиталь № 3430 лечение лёгких ранений, кожно-венерологический.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ныне православная школа в 

честь иконы Божией Матери 

«Феодоровская»                  

(ранее школа № 38) 
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Улица Парижской Коммуны, дом № 44 
 

Госпиталь № 1882 терапевтическо-неврологический.  

Госпиталь № 3819 общехирургический.  

 

 

 
Школа № 39 
 

 

 

 

 

 

 

Улица Первомайская 4-я, дом № 5 
 

Госпиталь № 3824 общехирургический (лечение лёгких ранений), кожно-

венерологический. 

Госпиталь № 5846 общехирургический. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школа № 1  8 разряда 

(ранее школа № 46)  
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Улица Почтовая, дом № 3 
 

Госпиталь № 3818.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дом национальных 

культур 

(ранее Дом культуры 

промкооперации) 

 

 

Улица Почтовая, дом № 6 
 

Госпиталь № 3818 общехирургический (лечение лёгких ранений и ранений 

конечностей)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
(ранее психо –

неврологический 

диспансер) 
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Улица Рабфаковская, дом № 14 
 

Госпиталь № 1882 терапевтическо-неврологический. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школа № 55 

 

 

 

 

Улица Рабфаковская, дом № 34 
 

Госпиталь № 2224 общехирургический. 
Госпиталь № 1057 общехирургический.  

Госпиталь № 1882 терапевтическо-неврологический. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ивановский 

Государственный 

Энергетический 

Университет 

Корпус А 
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Процедура облучения  

бойцов, находящихся на 

излечении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улица Парижской Коммуны, дом № 52 
 

Госпиталь № 3625 Неврологический 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общежитие 

энергоуниверситета 
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Улица Советская, дом № 43 
 

Госпиталь № 1070 общехирургический.  

Госпиталь № 3076 терапевтический и психиатрический по лечению заболеваний и 

ранений (с отделениями – глазное, урологии, психиатрии). 

Госпиталь № 3826 хирургический . 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Школа № 26 

 

 

Улица Советская, дом № 45 
 

Госпиталь № 1050 общехирургический (бывший ЭГ № 3818). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ивановская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия 

Улица 
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Смирнова, дом № 101 
 

Госпиталь № 3074 хирургический (по ампутации конечностей).  

Госпиталь № 3458 лечение лёгких ранений, кожно-венерологический. 

Госпиталь № 3823 общехирургический (лечение конечностей).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школа № 53 

 

 

Улица 4-я Сосневская, дом № 57/15 
 

Госпиталь № 3076 терапевтический и психиатрический по лечению заболеваний и  

ранений (с отделениями –  глазное, урологии, психиатрии). 

Госпиталь № 1386 общехирургический. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школа № 31 
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Улица Степанова, дом № 15 
 

Госпиталь № 1889 областной противотуберкулезный (для начальствующего и 

лётного состава ВВС).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ивановская государственная 

сельскохозяйственная академия 

 

 

 

 

Улица Степанова, дом № 9 
 

Госпиталь № 1889 Областной противотуберкулезный (для начальствующего и лётного  

состава ВВС).  

Госпиталь № 3075 травматологический (лечение нижних конечностей). 

Госпиталь № 5293 больница восстановительной хирургии. 

Госпиталь № 5293 терапевтический, хирургический (по лечению грудной клетки). 
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Школа № 30  

Проспект Ф. Энгельса, дом № 1 
 

Госпиталь № 1079 общехирургический. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Здание бывшей 

гостиницы 

«Центральная» 
 

 

 

Проспект Ф. Энгельса, дом № 8 
 

Госпиталь № 1882 терапевтическо-неврологический. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ивановская 

государственная 

медицинская академия 
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Проспект Ф. Энгельса, дом № 10 
 

 

Госпиталь № 3852.   

Госпиталь № 3825 челюстно-лицевой, урологический, нейрохирургический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общежитие Ивановской 

государственной химико-

технологической академии 

 

 

 

Проспект Ф. Энгельса (ранее Соковская), дом № 37 
 

Госпиталь № 3825 челюстно-лицевой, урологический, нейрохирургический  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общежитие Ивановского 

государственного 

энергоуниверситета 

 - студенческий городок 
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Харинка 

Детский санаторий для дошкольников и подростков 
 

Госпиталь № 4062 общехирургический.  

  
 
Газеты для раненых в госпитальной 

библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

                        Место, где был санаторий 

 

Улица 8 Марта, дом № 16 
Поликлиника № 10 (ранее школа № 7) 
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Улица 8 Марта, дом № 20 
 

Госпиталь № 1883 общехирургический. 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
Ивановский 

государственный 

строительный 

университет (ранее 

индустриальный 

техникум) 

 

Улица 10 Августа, дом № 22/91 
 

 

Госпиталь № 1883 общехирургический.  

Госпиталь № 3458 лечение лёгких ранений, кожно-венерологический.  

Госпиталь № 3852 общехирургический.  
 

 

 

 

 

 

 

 
Здание филиала  компании 

«Ярославльнефтепродукт» 

 (Ранее школа № 5)  
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КАК  ЭТО  БЫЛО… 

 
В областной газете «Рабочий край» была напечатана статья начальника отдела облгосархива 

Ольги Захаровой об эвакогоспиталях в Иванове. Интересно было узнать о том, что уже 22 июня 

1941 года в школах № 43 и 55 стал разворачиваться первый эвакогоспиталь на 700 коек, на 

следующий день – ещё шесть. В статье указано, что госпитали размещались в 26 школах 

города. За годы войны в городе дислоцировалось 60 госпиталей девятнадцати профилей и 

специализаций. Больше половины из них – общехирургические, один – женский, один – для 

лётного состава ВВС, два – психиатрических [7]. 

Здание ивановской школы № 49 всю войну 

занимал эвакогоспиталь № 1386 

эвакуированный с Украины. О том, что в 

здании находился госпиталь, можно 

прочитать на табличке над входом в 

школу. Летопись эвакогоспиталя №1386 

помещена в большом, с любовью 

оформленном альбоме, где собраны 

фотографии медсестёр, врачей, 

воспоминания о пребывании в госпитале 

бывших раненых, рисунки, документы, 

письма. История госпиталя рассказывает о 

том, что раненые доставлялись на трамваях 

и машинах, покрытых брезентом. Сразу же 

после доставки в госпиталь их мыли, 

одевали, кормили и отправляли в палату. 

Санитаркам было очень трудно 

переносить носилки с больными, так как 

порой вес больного превышал вес самой санитарки.  

Не хватало бинтов для перевязок, окровавленные бинты стирали и снова применяли. Многие 

необходимые предметы врачи и медсёстры приносили из дома. В годы войны было очень 

трудно с продовольствием, а раненым нужно было калорийное питание, поэтому при госпитале 

находилось небольшое подсобное хозяйство: огород и свиноферма. Для того чтобы поднять 

настроение раненых, в госпитале создавались концертные бригады. В них входили и шефы, и 

медперсонал, и выздоравливающие, которые исполняли песни, танцы, рассказывали стихи, 

разыгрывали сцены из спектаклей.             

В заметке Ольги Захаровой сказано о том, что большое значение в госпиталях придавалось 

лечебной физкультуре, особенно лечению лыжным спортом. Всех выписываемых на строевую 

службу обучали ходьбе на лыжах и регулярно проводили военизированные лыжные 

соревнования на 3-5 км, с прохождением части дистанции без палок, с преодолением 

препятствий, метанием гранат и так далее. 

В эвакогоспитале № 1386 проводились физические занятия с ранеными. Для 

выздоравливающих устраивались спортивные соревнования между палатами. Выигравшая 

команда получала подарки и цветы.                                                                                                        

Каждый год учащиеся школы приходят на Сосневское кладбище, где приводят в порядок 

могилы, возлагают цветы, узнают имена тех, кто лежал в госпитале и не дожил до победы. Есть 

среди могил и те, на которых нет имён. 
 

Из работы учащейся 11 «Б» класса средней школы № 49 Капустиной Веры. Научный 

руководитель Токарева Алла Анатольевна «Роль учителей и учащихся средней школы № 49 

города Иванова в создании летописи эвакогоспиталя № 1386».  

 

 

 

«Прокрустово ложе» 
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Часть 3 

 

ПАМЯТЬ НАРОДНАЯ 
 

(По материалам поисковой работы МОУ  

«Средняя общеобразовательная   школа №  4» города Иванова) 
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ЗАКОНЧИЛАСЬ  ВОЙНА 
 
Радость Победы жители нашего города разделили со всей страной. 

Проводились концерты в честь великого праздника, состоялись представления в 

городском цирке. Прошли митинги на предприятиях города. Некоторые школы 

уже готовились к встрече с учениками. 

Возвращались домой солдаты-победители. Для них, решивших построить новые 

дома, была выделена земля в районе Балашовки. 

Жизнь возрождалась. 

Народ не мог забыть своих героев. Слёзы матерей и вдов не выплаканы на 

могилах сыновей и мужей – могилы были далеко от родного дома. 

         Сначала на кладбищах, а потом на предприятиях, в школах стали появляться 

памятники, мемориальные доски и другие знаки, связанные с прошедшей войной. 

 

 

 

 

 
Около дома, где жил Веселов Василий Иванович – Герой Советского Союза. 

Мемориальная доска установлена стараниями педагогического коллектива школы №58. 

Улица Калинина, дом № 7 
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Акция «Цветы солдату» 
 

С 5 мая 2009 года в МОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа №  4» 

города Иванова проводилась акция 

«Цветы солдату», посвящённая 64-й 

годовщине Великой Победы. В ней 

принимали участие все классы 

школы. Учащиеся возложили цветы 

более чем к 36 памятникам, 

мемориальным доскам, памятным 

местам города Иванова, связанным с 

Победой нашего народа над 

фашистской Германией. Все 

памятники были сфотографированы. 

Участникам акции удалось выяснить, что в нашем городе до сих пор существует 

более 150 мест, связанных с героическим подвигом нашего народа в годы 

Великой Отечественной войны. 

По нашей просьбе                       

в фотографирование 

памятников включились и 

другие школы. Фотографии 

прислали 17-я, 32-я, 56-я 

школы, профессиональное 

училище    № 2. 

В ходе акции мы выявили, что 

не все памятные места 

содержатся в должном виде. 

Порой встречались и явные 

акты вандализма. 

1. На доске в честь Героя 

Советского Союза   Г.П. Александрова отбит угол, а стена разрисована.  

2. Памятник поэту Н. Майорову, что в литературном сквере, стоит на фоне стены, 

грубо разрисованной граффити. 

3. Около памятной доски на улице Велижской обезображена стена. 

4. Утрачена мемориальная доска  по адресу: улица Станко, дом №7, где 

размещался штаб 307 стрелковой дивизии, формировавшейся в 1941 году 

в городе Иванове. Сейчас в  здании размещается Ленинский районный суд. 

5.Утрачена памятная доска на улице летчика Захарова, установленная в 1980 году. 

6.Не возвращена на место и мемориальная доска после капитального ремонта на 

здание по улице Красной Армии, дом № 3/5, где раньше был аэроклуб, и где 

занимались будущие герои страны. В этом здании сейчас размещена налоговая 

служба. 

7.На большинстве зданий, где были госпитали не установлены мемориальные 

доски.  
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Ещё мы выяснили, что уже утрачен дом, где жил  Герой Советского Союза 

Лазарев – на его месте построен другой. 

Выявились и невыполненные обязательства. Около 

строительного университета стоит поклонный крест, 

на котором нет записи, в честь какого события он 

установлен.  Мы выяснили, что крест установлен  в 

честь святого Георгия Победоносца в память о 

юбилее Победы. Его освящал владыка Амвросий с 

надеждой, что здесь будет выстроена часовня. В 

настоящее время есть проект этой часовни, который 

подготовлен главным архитектором города. Однако 

подрядчик, наименование которого ранее было 

установлено на кресте, вероятно, забыл о своём 

обете. А жаль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, учащиеся нашей школы при поддержке других школ города провели 

общественный смотр к празднованию 65-й годовщины Великой Победы.  

          Продолжая работу по ознакомлению с памятными местами, мы 

распределили их по разным категориям:  

 Памятники на площадях и улицах города. 

 Литературный сквер. 

 Улицы города Иванова, названные именами героев. 

 Памятные доски, установленные на домах, где жили или работали   

прославленные ветераны после войны. 

 Памятные места в учебных заведениях и учреждениях. 

 Памятники, установленные на территории предприятий и воинских частей. 

 Особые памятные места. 

 Памятные комплексы на городских кладбищах. 

 Памятные места, сооружённые в честь односельчан. 

Около поклонного креста в честь великомученика святого Георгия Победоносца 

Памятная доска в честь подвигов 

наших земляков, воевавших в рядах 

332-ой  стрелковой дивизии имени М.В. 

Фрунзе, установлена на жилом доме по 

улице  Богдана Хмельницкого  

Мемориальная доска в честь                  

Героя Советского Союза  

Александрова Геннадия Петровича 
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ПАМЯТНИКИ   

НА  ПЛОЩАДЯХ  И  УЛИЦАХ  ГОРОДА 
 

 

 

 

            Железнодорожный вокзал – ворота 

города. Исторические события, связанные с 

городом, как в книге отразились на мозаичных 

панно, обрамляющих здание вокзала. Наряду с 

революционным прошлым здесь символически 

отражён подвиг нашего народа в годы Великой 

войны.  

            Назначение нашего города было не только 

в том, чтобы пополнять ряды защитников 

Родины, но и лечить, возвращать в эти ряды 

выбывших раненых бойцов. И, наверное, 

оправданно то, что женская фигура медсестры 

помещена  на переднем плане. 

            На этом вокзале прощались со своими близкими будущие защитники 

Родины. Сюда же они возвращались после тяжёлых будней войны. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В городе Иванове  установлены  скульптурные  группы,  стелы,  созданные  

в разные годы и приуроченные к юбилейным датам Великой Победы. 



 

 

109 

            Большинство из этих памятников не занесены в реестр отдела охраны 

культурного наследия, так как для этого не подошёл необходимый срок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
У памятника труженикам фронта и тыла 

на проспекте Ф. Энгельса 
 

 
 

Митинг, посвящённый 75-летию утверждения звания Героя Советского Союза. 

Памятник  в честь Героев Советского Союза Ивановской области 

на проспекте Ф. Энгельса 
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Памятник на площади  40-летия Победы 

Храм в честь великомученика святого Георгия Победоносца 

 на площади 40-летия Победы 
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Памятник в честь подвига лётчиков  

полка Нормандия-Неман.  

Установлен на улице, носящей имя полка 
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Открытие мемориала в честь Героя Советского Союза, генерала армии  

Василия Филипповича Маргелова 

2 Сосневская  

 

Памятный знак на площади 
Примирения 
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УЛИЦЫ  ГОРОДА  ИВАНОВА,   

НАЗВАННЫЕ  ИМЕНАМИ  ГЕРОЕВ 
 

 

Дважды Герой Советского Союза 

                                                 Кавалер двух орденов Победы 

 
ВАСИЛЕВСКИЙ 

Александр Михайлович 

(1895 - 1977) 
 

 
 

Родился 30 сентября 1895 года в селе Новая Гольчиха ныне Вичугского района Ивановской 

области в семье псаломщика. Русский. В 1897 году с семьёй переехал в село Новопокровское 

ныне Кинешемского района Ивановской области. В 1909 году окончил кинешемское духовное 

училище и поступил в костромскую духовную семинарию, диплом об окончании которой 

позволял продолжить образование в светском учебном заведении. Александр мечтал стать 

агрономом или землемером, но начавшаяся I мировая война изменила его планы. В мае 1915 

года окончил ускоренный курс (4 месяца) Алексеевского военного училища в Москве и в чине 

прапорщика был направлен на Юго-Западный фронт. Командовал ротой 409-го Новохопёрского 

полка (103-я пехотная дивизия, 9-я армия), затем батальоном. В мае 1916 года участвовал в 

знаменитом Брусиловском прорыве. Получил чин штабс-капитана.  

 

После Октябрьской революции в декабре 1917 года солдаты избрали его командиром 409-го  

полка. В начале 1918 года, находясь в отпуске в родных краях, был назначен инструктором 

всевобуча в Углецкой волости (Кинешемский уезд Костромской губернии). Осенью 1918 года 

работал учителем в начальных школах сёл Верховье и Подъяковлево Тульской губернии (ныне 

Орловская область). В апреле 1919 года призван в Красную Армию. После прохождения 

месячной подготовки в 4-м запасном батальоне попал на фронт. За короткий срок прошёл путь 

от взводного инструктора (помкомвзвода) до помощника командира 429-го стрелкового полка. 

Сражался против банд на территории Тульской и Самарской губерний, армии Деникина, 

отрядов Булак-Балаховича, участвовал в польской компании. После войны командовал 142-м и 

143-м полками 48-й Тверской стрелковой дивизии, возглавлял дивизионную школу младших 

командиров. В 1927 году окончил стрелково-тактические курсы «Выстрел». Осенью 1930 года 

полк под командованием Василевского занял первое место в дивизии и получил отличную 

оценку на окружных маневрах. 

 

С 1931 года служил в Управлении боевой подготовки РККА. В 1934-1936 года был 

начальником отдела боевой подготовки Приволжского военного округа. В 1937 году окончил 

Военную академию Генерального штаба и неожиданно назначен начальником кафедры тыла 

академии (прежний начальник И.И. Трутко был в это время репрессирован). В октябре 1937 

года последовало новое назначение - помощником начальника отдела Генерального штаба. С 

мая 1940 года был заместитель начальника Оперативного управления Генерального штаба. 

 

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. В августе 1941 года генерал-майор 

Василевский А.М. был назначен заместителем начальника Генерального штаба - начальником 

Оперативного управления. В июне 1942 года назначен начальником Генерального штаба, а с 

октября был одновременно заместителем наркома обороны СССР, являлся членом Ставки ВГК. 
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Внёс большой вклад в развитие советского военного искусства, принимал участие в разработке 

и осуществлении плана наступательной операции под Сталинградом. По поручению Ставки 

ВГК координировал действия Воронежского и Степного фронтов в Курской битве. В 1943 году 

ему присвоено воинское звание «Маршал Советского Союза». Руководил планированием и 

проведением операций по освобождению Донбаса, Северной Таврии, Криворожско-

Никопольской операции, операции по освобождению Крыма, Белорусской операции. 

 

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 

2856) Василевскому Александру Михайловичу присвоено 29 июля 1944 за образцовое 

выполнение заданий ВГК по руководству этими операциями. 

С февраля 1945 года командовал 3-м Белорусским фронтом. Руководил штурмом Кёнигсберга. 

 

Ещё осенью 1944 года А.М. Василевский получил задание подсчитать необходимые силы и 

материальные ресурсы для войны против империалистической Японии. В 1945 году под его 

руководством был подготовлен план Манчжурской стратегической наступательной операции, 

который был одобрен Ставкой и Государственным Комитетом Обороны. В июле 1945 года 

А.М. Василевский был назначен главнокомандующим советскими войсками на Дальнем 

Востоке. 

 

Накануне наступления маршал Василевский посетил исходные позиции войск, ознакомился с 

частями, обсудил обстановку с командующими армиями и корпусами. При этом были уточнены 

и сокращены сроки выполнения основных задач, в частности выхода на Мачжурскую равнину. 

На рассвете 9 августа войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов, 

Тихоокеанского флота, Амурской военной флотилии и Народно-революционной армии МНР 

перешли границу и начали наступление вглубь территории противника. Всего 24 дня 

потребовалось советским и монгольским войскам, чтобы разгромить в Манчжурии 

миллионную Квантунскую армию. 

Второй медали "Золотая Звезда" (№ 78) Василевский Александр Михайлович удостоен 8 

сентября 1945 за умелое руководство советскими войсками на Дальнем Востоке во время войны 

с Японией. 

 

В 1946-1949 годах был начальником Генерального штаба, заместителем и 1-м заместителем 

министра Вооружённых Сил СССР. В 1949-1953 годах был министром Вооружённых Сил 

(военный министр) СССР, в 1953-1956 годах - 1-й заместитель министра обороны СССР, в 

1956-1957 годах - заместитель министра обороны по вопросам военной науки. С 1959 года 

находился в Группе генеральных инспекторов МО СССР. На XIX и XX съездах избирался 

членом ЦК КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-4 созывов.  

 

Скончался 5 декабря 1977 года. Похоронен на Красной площади у Кремлёвской стены. 

 

Награждён 8 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 2 орденами «Победа» (один 

из них № 2), 2 орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Красной Звезды, 

«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени, медалями, почётным оружием, 

иностранными орденами. 

 

Бронзовый бюст установлен в городе Кинешма, там же на здании бывшего духовного училища 

установлена мемориальная доска. Бюст установлен в городе Вичуга (2005 год) и памятник в 

Калининграде. Имя Героя носят улицы в Москве, Иванове, Челябинске, Энгельсе Саратовской 

области, Краснодоне Ворошиловградской (Луганской) области, площадь в Калининграде. Его 

именем названы пик на Памире и сорт сирени, океанский танкер и большой противолодочный 

корабль. 
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Мемориальная доска установлена  

на доме №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Улица, названная в честь  Героя Советского Союза 

маршала Василевского Александра Михайловича 
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Герой Советского Союза 

 

 

БЕЛОВ 

Павел Алексеевич 

(1897-1962) 
 

 

 

Родился 18 февраля 1897 года в городе Шуя ныне Ивановской области в 

семье служащего Тезинской фабрики. Русский. Окончил городское 

училище. Работал весовщиком, табельщиком, телеграфистом на 

железнодорожной станции Иваново - Вознесенск. В конце 1917 года - юнкер, учащийся школы 

прапорщиков в Ростове-на-Дону. 

В Красной Армии с 1918 года. В 1918 году - инструктор районного отделения Всевобуча в 

городе Иваново-Вознесенске. С июля 1919 года участвовал в Гражданской войне: командовал 

кавалерийским взводом, эскадроном, был помощником командира 82-го полка 14-й дивизии.  

 

В 1922-26 годах - командир 81-го кавалерийского полка. В 1927 году окончил курсы 

усовершенствования старшего командного состава, и в том же году был назначен командиром 

отдельного кавалерийского эскадрона. С 1929 года - помощник начальника отдела штаба 

Московского военного округа. С июня 1931 года назначен для особых поручений при члене 

Реввоенсовета СССР С.М. Будённом, с сентября 1932 года - помощник инспектора кавалерии 

РККА. В 1933 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, после чего с 1934 года 

служил помощником командира, а затем командиром 7-й Самарской кавалерийской дивизии. С 

июля 1937 года - начальник штаба кавалерийского корпуса, с октября 1940 года - командир 

горнострелковой дивизии. Участник похода советских войск в Западную Украину в 1939 году. 

С марта 1941 года командир 2-го кавалерийского корпуса. 

С началом Великой Отечественной войны корпус Белова участвовал в боях на Южном фронте 

по удержанию пограничного рубежа в районе Тирасполя. Корпус под его командованием 

сражался против 11-й немецкой и 4-й румынских дивизий под Кишиневом, Бельцами, 

Котовском. Прошел с боями от границы до Киева. 

Во время Киевской операции корпус Белова вел жестокие бои в районе городов Ромны и 

Шепетовка. За 5 суток боев гитлеровцы потеряли до 8 тысяч убитых, 20 танков, 150 орудий, 

около 100 автомашин и другое вооружение. За эту операцию командир корпуса был награжден 

орденом Ленина. Корпус был переброшен на оборону Москвы. 

С ноября 1941 года - принимал участие в битве под Москвой. За отличие в оборонительных 

сражениях летом и осенью 1941 года, 26 ноября 1941 года корпус был удостоен звания 

гвардейского, став 1-м гвардейским кавалерийским корпусом. В контрнаступлении и общем 

наступлении на западном направлении конники Белова не раз отличались в боях, более 5 

месяцев, находясь в окружении, сражался во вражеском тылу. 

С июня 1942 года П.А. Белов - командующий 61-й армией. На этом посту он проявил свой 

полководческий талант в битве за Днепр. В период с 26 сентября по 1 октября 1943 года части и 

соединения 61-й армии форсировали реку Днепр у села Любеч и захватили плацдарм на правом 

берегу, затем расширили его, освободив 21 тысячу населённых пунктов. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года командующий 61-й 

армией генерал-лейтенант Белов Павел Алексеевич был удостоен звания Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 1578). 

 

За годы Великой Отечественной войны 61-я армия под командованием П.А. Белова, которому 
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26 июля 1944 года было присвоено воинское звание "генерал-полковник", участвовала в 

Курской битве, битве за Днепр, Белорусской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и 

Берлинской операциях. 

В послевоенные годы генерал-полковник Белов П.А. командовал войсками Донского военного 

округа (1945-46 годы), Северо-Кавказского военного округа (1946-48 годы), Южно-Уральского 

военного округа (1949-55 годы). В 1949 году он окончил Высшие академические курсы при 

Военной академии Генерального штаба. С мая 1955 года П.А. Белов - председатель ЦК 

ДОСААФ. С 1960 года в отставке. Депутат Верховного Совета СССР 2-5-го созывов. 

 

Умер 3 декабря 1962 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 

 

Награждён пятью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, тремя орденами 

Суворова 1-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, медалями, иностранным орденом. 

 

На родине - в городах Иваново и Шуя именем генерала Белова названа улица. Его имя 

увековечено на стеле шуян - Героев Советского Союза, установленной на воинском мемориале, 

на Троицком кладбище. 

 

 
Улица, названная в честь   Героя Советского Союза генерал-полковника 

Белова  Павла Алексеевич 

Мемориальная доска установлена 

на доме № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

118 

 

Герой Советского Союза 

 

 

ГОРБАТОВ 

Александр Васильевич 

(1891 -1973) 
 

 

 

Родился 21 марта 1891 года в деревне Пахотино ныне Палехского 

района Ивановской области в семье крестьянина. Русский. В 

четырнадцатилетнем возрасте ушёл на заработки в город Шую. Работал в обувной лавке. В 

1912 году призван в армию. Служил в гусарском полку. Участник 1 мировой войны с первого 

дня. Дослужился до унтер-офицера. В 1917 году вернулся на родину. Был членом волостного 

исполкома и членом комитета бедноты. В 1918 году Горбатов вступил добровольцем в Красную 

Армию. Участвовал в боях против деникинцев и петлюровцев. Проявил отвагу и находчивость 

и вскоре был назначен командиром кавалерийского взвода. Позже командовал эскадроном. 

Награждён орденом Красного Знамени. Во время польской компании командовал бригадой. 

После Гражданской войны его бригада участвовала в ликвидации националистических  

формирований на Украине. 

В 1920-е годы командовал полком, затем 4-й Туркестанской горно-кавалерийской дивизией. В 

1926 году окончил кавалерийские командирские курсы, в 1930 году - курсу 

усовершенствования командного состава. За отличную боевую и политическую подготовку 

награждён орденом Красной Звезды. 

В 1937 году необоснованно репрессирован. Находился в заключении в лагере на Колыме. 

Освобождён в 1940 году, восстановлен в кадрах и назначен заместителем командира 

стрелкового корпуса.  

Участник Великой Отечественной войны с первого дня. Воевал на Западном фронте. После 

ряда боёв попросил послать его на самостоятельную командную должность, и был назначен 

командиром стрелковой дивизией под Харьковом. 

С первых же дней боевых действий А.В. Горбатов поставил перед собой и подчинёнными цель: 

добиться, чтобы каждое подразделение, еще, будучи в обороне, приняло участие в дерзкой 

вылазке. Он спланировал и осуществил ряд смелых рейдов в тыл противника, громя и обращая 

в бегство небольшие гарнизоны, за что награждён орденом Красного Знамени. 

 

В апреле 1943 года генерал-майору Горбатову А.В. присвоено воинское звание генерал-

лейтенанта, и он был назначен командиром 20-го гвардейского стрелкового корпуса. Через два 

месяца он стал командующим 3-й армией (2-й Белорусский фронт). В июле 1943 в Орловской 

наступательной операции он умело организовал боевые действия армии по прорыву сильно 

укреплённой обороны противника на реке Зуша и последующее наступление в составе 

Брянского фронта. 5 августа 1943 года войска 3-й армии во взаимодействии с 63-й армией 

освободили город Орёл. В наступательных операциях осенью 1943 года и зимой 1944 года 3-я 

армия под командованием Горбатова А.В. успешно форсировала крупные водные преграды 

(реки Сож, Днепр и другие), участвовала в Белорусской операции 1944 года. 29 июня 1944 года 

генерал-лейтенанту Горбатову А.В. присвоено воинское звание "генерал-полковник". 

 

В январе-феврале 1945 года генерал Горбатов А.В. умело командовал войсками армии при 

прорыве долговременной обороны противника и отражении его контрударов в ходе Восточно-

Прусской операции (в составе 2-го Белорусского фронта). За умелое руководство вверенными 

войсками армии в ходе Восточно-Прусской операции и проявленное личное мужество 

командующим 2-м Белорусским фронтом маршалом Рокоссовским был представлен к 
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награждению орденом Суворова 1-й степени.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

10 апреля 1945 года мужество генерал-полковнику Горбатову Александру Васильевичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда" (№ 6459). 

На завершающем этапе войны 3 армия под командованием А.В. Горбатова участвовала в 

Берлинской операции. 7 мая 1945 года войска армии вышли к реке Эльба и встретились с 

американскими войсками. 

После войны, с июня 1945 года отважный генерал командовал 5 ударной армией и 

одновременно был комендантом Берлина. В 1946-53 годах командовал общевойсковыми 

армиями, в 1953—54 годах командовал воздушно-десантными войсками, а в 1954—58 годах — 

войсками Прибалтийского военного округа. В 1955 году генерал-полковнику Горбатову А.В. 

присвоено высшее воинское звание "генерал армии". С 1958 года - в Группе генеральных 

инспекторов Министерства обороны СССР. В 1952-1961 годах был кандидатом в члены ЦК 

КПСС. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-5 созывов. 

 

Скончался 7 декабря 1973 года. Похоронен в городе - герое Москве на Новодевичьем кладбище. 

Награждён 3 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного 

Знамени, 2 орденами Суворова 1 степени, орденами Кутузова 1 степени, Суворова 2 степени, 

Кутузова 2 степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями, Почётным оружием, иностранными 

орденами. 

Бюсты Героя установлен в городе Новосиль Орловской области, который он освобождал, в 

центральной учадьбе колхоза его имени, в деревне Клетино Ивановской области, памятник в 

городе Орле, мемориальная доска - в городе Мценске Орловской области. Имя генерала             

А.В. Горбатова носят улицы городах Уфе и Гомеле (Белоруссии). Почётный гражданин городов 

Брянска, Орла, Новосиля и Мценска. Ему посвящён художественный фильм "Генерал". 

 

 

 

 

 

 

 
Улица, названная в честь генерала Армии, 

 Героя Советского Союза Горбатова  

Александра Васильевича. 

Мемориальная доска установлена на доме № 2 
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Герой Советского Союза 

 
 

САХАРОВ 

Павел Иванович 

(1918 - 1985) 

 

 
 

 

Родился 23 июля 1918 года в семье рабочего в городе Иваново-

Вознесенске (ныне город Иваново) по другим данным - в деревне 

Мельниково Родниковского района, но в детстве с родителями переехал в Иваново. Русский.  

 

Отец - Сахаров Иван Алексеевич из крестьян деревни Острецово, ныне Родниковского района. 

После революции стал работать кузнецом на меланжевом комбинате в Иваново. Мать - Ольга 

Асафьевна работала ткачихой на фабрике 8 марта.  

 

В 1935 году окончил 7 классов. Работал на обувной фабрике "Вперед", затем учился в школе 

шоферов в городе Владимире. Работал водителем в Научно-исследовательском институте 

хлопчатобумажной промышленности в Иваново. Без отрыва от производства в 1939 году 

окончил в ивановский аэроклуб и остался в нем работать летчиком-инструктором. 

 

В Красной Армии с декабря 1940 года. В июле 1941 году досрочно окончил Серпуховскую 

объединённую военную школу пилотов и авиамехаников. Получил направление в 12-й 

истребительный авиационный полк.  

 

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. В составе полка воевал на Западном 

фронте. Боевое крещение получил в боях под Смоленском, на истребителе И-153 "Чайка" летал 

на прикрытие своих войск, разведку и штурмовку войск противника. С декабря 1941 года по 

март 1942 года - командир звена 13-го запасного авиационного полка (г. Кузнецк), освоил 

истребитель Як-1.  

 

В марте 1942 года сержант Сахаров вернулся на фронт в составе только что сформированного 

20-го истребительного авиационного полка, был назначен командиром звена. В апреле 1942 

года полк начал свою боевую деятельность в составе Ударной авиагруппы на Волховском 

фронте, выполняя задачу по выводу из окружения 2-й армии в районе Мясной Бор - Кириши. 

После выполнения этой задачи в июне 1942 года полк был перебазирован на Северный флот.  

 

В начале ноября сержант Сахаров одержал первую воздушную победу, за что был награждён 

первым боевым орденом Красного Знамени. В январе 1943 года присвоено перовой офицерское 

звание - младший лейтенант. Много раз ему приходилось водить группы истребителей на 

сопровождение штурмовиков, бомбардировщиков и торпедоносцев, летать на разведку 

караванов судов и вражеских аэродромов, наносить штурмовые удары по батареям и складам 

противника. 

 

С апреля 1944 года и до Победы воевал в составе 78-го истребительного авиационного полка 

командиром 3-й эскадрильи. Стал летать на американском истребителе Р-40 "Киттихаук", 

которым овладел в совершенстве. К июлю 1944 года на его счету было 7 сбитых вражеских 

самолетов - 6 Ме-109 и 1 Ме-110. 
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Основная боевая работа полка заключалась в на бомбово-штурмовые удары по портам и 

кораблям противника, по переднему краю оборы. Капитан Сахаров в числе первых летчиков 

полка освоил метод топ-мачтового бомбометания и проделал большую работу по обучению 

этому методу летчиков своей эскадрильи. 

К ноябрю 1944 года капитан Сахаров совершил 137 боевых вылетов, в 18 воздушных боях 

лично сбил 9 самолётов противника. Принимал участие в потоплении транспорта 

водоизмещением 4000 т и каботажного судна. Его эскадрилья сбила 14 самолётов, потопила 15 

и повредила 3 корабля противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками капитану Сахарову Павлу Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5054). 

 

К маю 1945 года на счету капитана Сахарова было 225 боевых вылетов и 12 лично сбитых 

самолетов противника. В результате боевой работы потоплено 2 транспорта, 1 каботажное 

судно, 5 мотоботов, уничтожено 2 батареи зенитной артиллерии, 13 автомашин, склад с 

боеприпасами.  

 

После войны продолжал службу в морской авиации, в своем полку, затем в 2-м гвардейском 

истребительном авиационном полку им. Б.Ф. Сафонова. В 1948 году окончил высшие 

офицерские курсы авиации ВМФ (город Рига), в 1955 году - командный факультет Военно-

воздушной академии. Во время учебы освоил полеты на реактивных самолетах Ил-28, МиГ-15. 

В дальнейшем был командиром 781 истребительного авиационного полка ВВС Тихоокеанского 

флота. В 1958 году по состоянию здоровья отстранен от боевой работы в истребительной 

авиации. Службу продолжил на штабных должностях - заместителем начальника штаба по 

боевой подготовке 30-го отдельного корпуса ПВО. С марта 1961 года полковник Сахаров - в 

запасе. 

 

Вернулся на родину. Жил в городе Иваново. Работал на меланжевом комбинате. Скончался 24 

октября 1985 года. Похоронен в городе Иваново на кладбище Балино. 

Награждён орденом Ленина (05.11.1944), тремя орденами Красного Знамени (03.1942, 

02.10.1943, 30.10.1944), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (26.03.1943, 1985), 

орденом Красной Звезды (30.12.1956), медалями. 

 

На родине его имя увековечено на мемориалах Героев в городах Иваново и Родники, в 

областном центре именем Героя названа улица, на одном из домов которой установлена 

аннотационная доска. В городе Североморск на Аллее героев-авиаторов Северного флота 

установлен бюст. Его имя присвоено 

истребителю-перехватчику МиГ-31 174 

гвардейского Краснознаменного 

истребительно-авиационного Печенгского 

полка. 

Улица, названная в честь  

 Героя Советского Союза   

Сахарова Павла Ивановича 

Мемориальная доска установлена на доме № 46 

(здание колледжа № 8)  
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Улица Матросова 
 
            МАТРОСОВ Александр Матвеевич – 

стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 

91-й отдельной Сибирской добровольческой 

бригады имени И.В. Сталина 6-го Сталинского 

Сибирского добровольческого стрелкового 

корпуса 22-й армии Калининского фронта, 

красноармеец. 

            Родился 5 февраля 1924 года в городе 

Екатеринославе (ныне Днепропетровск – 

административный центр Днепропетровской 

области Украины). Русский. Член ВЛКСМ. 

Рано лишился родителей. 5 лет воспитывался 

в Ивановском режимном детском доме 

(Ульяновская область). В 1939 году был 

направлен на вагоноремонтный завод в городе 

Куйбышеве (ныне Самара), но вскоре оттуда 

сбежал  

            С началом Великой Отечественной войны неоднократно обращался с 

письменными просьбами отправить его на фронт... 

            В Красную Армию был призван Кировским райвоенкоматом города Уфы 

Башкирской АССР в сентябре 1942 года и направлен в Краснохолмское пехотное 

училище (октябрь 1942 года), но вскоре большую часть курсантов направили на 

Калининский фронт. 

            В действующей армии с ноября 1942 года. Служил в составе 2-го 

отдельного стрелкового батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой 

бригады имени И.В. Сталина (позже 254-й гвардейский стрелковый полк 56-й 

гвардейской стрелковой дивизии, Калининский фронт). Некоторое время бригада 

находилась в резерве. Затем её перебросили под Псков в район Большого 

Ломоватого бора. Прямо с марша бригада вступила в бой. 

            27 февраля 1943 года 2-й батальон получил задачу: атаковать опорный 

пункт в районе деревни Плетень, западнее деревни Чернушки, Локнянского 

района Псковской области. Как только наши солдаты прошли лес и вышли на 

опушку, они попали под сильный пулемётный огонь противника – три вражеских 

пулемёта в дзотах прикрывали подступы к деревне. Один пулемёт подавила 

штурмовая группа автоматчиков и бронебойщиков. Второй дзот уничтожила 

другая группа бронебойщиков. Но пулемёт из третьего дзота продолжал 

обстреливать всю лощину перед деревней. Попытки заставить его замолчать не 

увенчались успехом. Тогда в сторону дзота пополз красноармеец Александр 

Матросов. Он подобрался к амбразуре с фланга и бросил две гранаты. Пулемёт 

замолчал. Но как только бойцы поднялись в атаку, пулемёт снова ожил. Тогда 

Матросов поднялся, рывком бросился к дзоту и своим телом закрыл амбразуру. 

Ценою своей жизни он содействовал выполнению боевой задачи подразделением. 

Он был похоронен в деревне Чернушки Локнянского района, а в 1948 году прах                                                  



 

 

123 

А.М. Матросова был перезахоронен в городе Великие Луки Псковской области на 

левом берегу реки Ловать. 

            Через несколько дней имя Александра Матросова стало известно всей 

стране. Подвиг Матросова был использован находившимся случайно при части 

журналистом для патриотической статьи. При этом дату смерти Героя перенесли 

на 23 февраля, приурочив подвиг ко дню рождения Красной Армии. Несмотря на 

то, что Александр Матросов был не первым, кто совершил подобный акт 

самопожертвования, именно его имя было использовано для прославления 

героизма советских солдат. Впоследствии свыше трёхсот человек совершили 

подобный героический поступок, но это уже широко не освещалось. Подвиг 

Александра Матросова стал символом мужества и воинской доблести, бесстрашия 

и любви к Родине. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Карта города Иванова 

Переулки и улица имени Героя Советского Союза 

Александра Матросова 
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Улица и  музей в честь художника  

Бориса Ивановича Пророкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борис Иванович Пророков (1911-1972), русский художник, мастер сатиры и 

агитационно-политической графики. Родился в Иваново-Вознесенске 26 апреля (9 

мая) 1911 в семье рабочего.  

Вошёл в искусство как «художкор» «Комсомольской правды», получив за свои 

рисунки первую премию на конкурсе в 1929 году. Затем учился в московском    

Вхутемасе-Вхутеине,    где    в   числе   его   наставников   были П.Я. Павлинов и 

Д.С. Моор; окончил институт в 1931 году.  

Сотрудничал, помимо «Комсомолки», с журналами «Смена» (1929-1937 годы) и 

«Крокодил» (с 1938 года). В годы второй мировой войны служил художником 

Главного управления политической пропаганды Военно-морского флота на 

Балтийском, а затем Черноморском, опять Балтийском и, наконец, Тихоокеанском 

флотах; создавал рисунки для фронтовой печати и изо-листовки, которые 

сбрасывались с самолётов над вражеской территорией. Контуженный в 1944 году, 

всю жизнь страдал от сильных головных болей. 
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Улица, названная в честь 

Героя Советского Союза, генерал-полковника 

Хлебникова Николая Михайловича. 

Мемориальная доска установлена 

на доме № 3 

 

 

 
 

 

 

 
Улица, названная в честь Героя 

Советского Союза 

Александрова Геннадия 

Петровича. 

Мемориальная доска установлена 

на жилом доме № 15  

 

 

 
 

 

 

 

Улица, названная в честь  маршала Жаворонкова Семёна Фёдоровича. 

Мемориальная доска установлена на доме № 5 
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Улица, названная в честь Героя Советского Союза  

Белороссова Владимира Александровича. 

Мемориальная доска установлена на здании средней общеобразовательной школы № 7 
Митинг открытия доски в честь Героя Советского Союза  

Белороссова Владимира Александровича 
 

Акция «Цветы – солдату» 

 Учащиеся 6в класса с классным руководителем С.В.Курышевой, 

которая участвовала в создании музейной экспозиции, посвященной В.А.Белороссову. 
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Улица, названная в честь  Героя Советского Союза Люлина Сергея Михайловича.  

Мемориальная доска установлена на доме № 31 
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Улица, названная в честь Героя 

Советского Союза  

Лазарева Сергея Ивановича. 

Мемориальная доска установлена на 

доме № 2 
 

 

 

 

 
Улица, названная в честь  Героя 

Советского Союза капитана  

Петрачкова Павла Ивановича 

Мемориальная доска установлена  

на доме №2  

 

 
Митинг в день установления памятной 

доски на доме, где жил герой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Улица, названная в честь   

Героя Советского Союза летчика Константина Федоровича Захарова 

 

К сожалению, доска утрачена  

Она была установлена  в 1980 году на доме № 75 перед очередным юбилеем 

Победы, в ходе молодежного мотопробега по местам, где сражались наши 

земляки. Ее установила группа, отправившаяся в Белоруссию в город Мозырь, где 

погиб  К.Ф.Захаров. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ СКВЕР 
Улица Демидова 

 

            В нашем городе именами военных поэтов Алексея Лебедева и Николая 

Майорова названы улицы, в их честь установлены памятные доски, есть и 

литературный сквер. 

 

 

  

 

 
 
 

 

 

Памятник поэту 

Николаю Майорову 

 

 

 

 

 

 

 
ТРУДОМ И БОЕМ ПРОВЕРЯЮТ ДУШУ 

НЕ ОТСТУПИВ, ПРОЙДИ МОРЯ И СУШУ 

И УЦЕЛЕЙ В ГОРНИЛЕ ГРОЗНОМ ИХ, 

ЧТОБЫ СЕБЯ И МУЖЕСТВО РЕШЕНИЙ 

ПРОВЕРИТЬ СТАЛЬЮ И ОГНЁМ 

СРАЖЕНИЙ. 

Н. Майоров 
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Памятник поэту Алексею Лебедеву 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПУСТЬ ПОМНЯТ ТЕ, КОТОРЫХ МЫ НЕ 

ЗНАЕМ 

НАМ СТРАХ И ПОДЛОСТЬ БЫЛИ НЕ К 

ЛИЦУ 

МЫ ПИЛИ ЖИЗНЬ ДО ДНА И УМИРАЛИ 

ЗА ЭТУ ЖИЗНЬ, НЕ КЛАНЯЯСЬ СВИНЦУ…                  

А. Лебедев 
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ПАМЯТНЫЕ  ДОСКИ,  УСТАНОВЛЕННЫЕ 

  НА  ДОМАХ,  ГДЕ  ЖИЛИ  ИЛИ  РАБОТАЛИ  

ПРОСЛАВЛЕННЫЕ  ВЕТЕРАНЫ  ПОСЛЕ  ВОЙНЫ 
 

Герой Советского Союза 

              Почётный гражданин города Иванова 

 

ГОРБАЧЁВ 

Иван Петрович 

(1923-2003) 

 
 

Родился 24 марта 1923 года в станице Ивановская ныне 

Красноармейского района Краснодарского края в семье рабочего. 

Русский. С трех лет рос без матери. Жил в городе Махачакале (Дагестан). В 1939 году 

неполную среднюю школу, работал учеником токаря, токарем на ремонтно-механическом 

заводе им Гаджиева.  

В марте 1942 года был призван в Красную Армию Махачкалинским райвоенкоматом. Окончил 

полковую школу связи в Тбилиси. На фронте с января 1943 года. Воевал на Северо-Западном в 

составе 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в должности командира отделения 

автоматчиков. Был два раза ранен. В мае 1943 года после госпиталя направлен в военное 

училище.  

 

В мае 1944 году окончил Московское стрелково-миномётное училище. Вернулся на фронт 

офицером. Был направлен командиром взвода автоматчиков 170-го гвардейского стрелкового 

полка 57-й гвардейской стрелковой дивизии. В составе этого полка прошел до Победы. 

Командир взвода автоматчиков младший лейтенант Горбачёв особо отличился в боях за 

освобождение Польши.  

20 июля 1944 года в числе первых переправился через реку Западный Буг западнее города 

Любомль (Волынская область), участвовал в захвате плацдарма. В начале августа 1944 одним 

из первых преодолел Вислу в районе польского города Магнушев и обеспечивал переправу 

подразделений полка.  

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками гвардии младшему лейтенанту Горбачёву Ивану Петровичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 5866). 

Награду прямо в дивизии вручал лично маршал Жуков. Бои продолжались. В феврале 1945 года 

старший лейтенант Горбачёв отличился при форсировании реки Одер. За бои на Кюстринском 

плацдарме был награжден орденом Отечественной войны 1 степени. А за бои в Берлине 

получил орден Александра Невского. Участвовал во встрече на Эльбе с союзными войсками. 

Войну закончил командиром роты, за время войны был 5 раз ранен. На Параде Победы 1945 

года гвардии капитан Горбачёв шел в шеренге 1-го Белорусского фронта.  

 

После войны продолжил службу в армии. Обучался на курсах усовершенствования офицеров 

пехоты по должности командиров батальонов при Группе советских оккупационных войск в 

Германии. В ноябре 1946 года капитан Горбачёв уволен в запас.  

 

Вернулся на родину в Краснодарский край. Окончил курсы при Краснодарской краевой 
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партийной школе, работал первым секретарем Ивановского райкома комсомола.  

 

В 1950 году переехал в город Иваново. В 1956 году окончил заочно Всесоюзный техникум 

местной промышленности. Работал токарем, технологом на заводе имени Г.К. Королева. В 1966 

году избран секретарем Фрунзенского районного комитета партии. С 1972 года Горбачёв - 

председатель городского комитета народного контроля. Избирался депутатом горсовета, был 

ответственным секретарем Ивановского областного комитета защиты мира. Жил и работал в 

городе Иваново.  

 

Почетный гражданин города Иванова (1998 год). Подполковник запаса (1975). 

Скончался 14 марта 2003 года. Похоронен на Аллее почетных граждан кладбища в местечке 

Балино (город Иваново). 

Награжден орденами Ленина (24.03.1945), Александра Невского (1945), Отечественной войны 

1-й (1985) и 2-й (19.03.1945) степени, Красной Звезды (10.12.1944), "Знак Почёта", орденом 

Почёта, медалями, в том числе польскими "За Варшаву", "За Одер, Нейсе и Балтику".  

 

24 марта 2005 года в городе Иваново на улице Пушкина, дом 33, где Горбачёв провел 

последние годы жизни, открыта мемориальная доска. 

 

 

Памятная доска в честь Героя 

Советского Союза  

Почетного гражданина города 

Иванова  

Горбачева Ивана Петровича.  

Улица Пушкина, дом №33 
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Герой Советского Союза 

 
 

 

ГРЯЗНОВ 

Владимир Михайлович 

(1924 -1998) 

 
 

 

 

Родился 14 ноября 1924 года в поселке Лежнево ныне Лежневского района Ивановской области 

в семье рабочего. Русский. Окончив 8 классов, работал электромонтёром на Лежневской 

прядильно-ткацкой фабрике. Готовился стать летчиком, поступал в Ковровский аэроклуб, но не 

прошел по... возрасту. Ему тогда было 16 лет. 

 

В Красную Армию был призван в августе 1942 года и направлен на учебу в Подольское 

пехотное училище, эвакуированное в город Иваново. В апреле 1943 года, по окончанию учебы, 

младший лейтенант Грязнов убыл на фронт.  

Получил назначение командиром взвода противотанковых ружей в 63-й отдельный батальон 

ПТР 66-й Армии. Участвовал в сражении под Прохоровкой на Курской дуге, освобождении 

Украины, форсировании Днепра. В декабре 1943 года был тяжело ранен. После выздоровления 

в свою дивизию не попал. С мая 1944 года и до Победы воевал в составе 13-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Отличился в боях в Висло-Одерской наступательной операции в январе 

1945 года. 

14 января 1945 года взвод под командованием лейтенанта Грязнова успешно форсировал реку 

Нида, отличился в боях за населенный пункт Скжинков (юго-западнее польского города 

Хмельник) и высоту 205. 24 января взвод Грязнова форсировал реку Одер в районе польского 

населенного пункта Шайчельвитц. Будучи ранен в ноги, командир остался в строю и продолжал 

руководить боем. Закрепившись на плацдарме, бойцы взвода обеспечили переправу остальных 

подразделений полка. В живых осталось во главе с командиром четверо.  

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту Грязнову Владимиру Михайловичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"            

(№ 4635). 

 

О высокой награде узнал уже в госпитале в городе Львове. Сбежав из госпиталя, вернулся в 

свою часть. День Победы встретил в Праге.  

 

После войны продолжал службу в своей дивизии, в Центральной группе войск, в Вене, столице 

Австрии. В мае 1946 года гвардии лейтенант Грязнов уволен в запас с должности командира 

взвода 42-го гвардейского стрелкового полка. 

 Вернулся на родину. Первое время жил в поселке Лежнево, затем переехал в город Иваново. 

Работал в областном комитете ВЛКСМ инструктором, заведующим отдела по военно-

физкультурной работе. В 1950 году окончил двухгодичную областную партшколу, в 1953 году - 

заочно среднюю школу. С 1955 года работал директором стадиона ДСО "Красное Знамя".  

 

С 1958 года служил в органах внутренних дел. В 1966 году окончил Торговый институт. До 

1970 год работал в отделе кадров, затем заместителем начальника управления. В 1974-1976 
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годах - председатель областного общества "Динамо". За безупречную службу в органах 

внутренних дел награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями. С 1976 полковник 

Грязнов - в запасе.  

 

Жил в городе Иванове. Скончался 18 февраля 1998 года. Похоронен на родине, на кладбище 

поселка Лежнево Ивановской области. 

 

Награжден орденами Ленина (10.04.1945), орденом Отечественной войны 1 степени (1985), 

двумя орденами Красной Звезды (18.08.1944, 31.08.1971), медалями. 

 

В память о нем спортсменами органов внутренних дел ежегодно проводятся соревнования по 

рукопашному бою на приз "Героя Советского Союза Владимира Михайловича Грязнова". На 

здании учебного центра "Динамо" в городе Иваново в 2005 году установлена мемориальная 

доска. Его имя увековечен на мемориале в поселке Лежнево и мемориале героев - ивановцев в 

областном центре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска в честь  Героя Советского Союза мастера спорта 

Грязнова Владимира Михайловича. Установлена на здании спорткомплекса 

«Динамо» по улице Жиделева, дом № 10. 
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Герой Советского Союза 

 

ЕВДОКИМОВ 

Александр Николаевич 

(1906-1990)  

 
 
 

Родился 28 ноября 1906 года в деревне Лужки (в настоящее время не 

существует) Ковровского уезда, в составе современного Камешковского 

района Владимирской области в семье рабочего. Русский. Отец - 

Николай Тимофеевич работал на ткацкой фабрике в местечке Сергеиха, 

затем в городе Собинку. Куда переехала и семья. Мать - Анастасия Кондратьевна вела 

домашнее хозяйство. В Собинке Александр в 1920 году окончил 4 класса начальной школы, в 

1925 году - школу фабрично-заводского ученичества. Продолжил учебу во Владимирском 

энергомеханическом техникуме, который успешно окончил в 1930 году. Женился.  

 

По окончанию учебы был направлен в город Шую Ивановской области на завод имени М.В. 

Фрунзе, где работал техником, мастером, начальником цеха, начальником отдела. Три года 

заочно учился в Промышленной академии им. Кагановича в Москве, после закрытия академии в 

1940 году вернулся на завод. Был секретарем партийной организации завода. 

 

В феврале 1942 года был призван в Красную Армию. Окончил Ивановское военно-

политическое училище. На фронтах Великой Отечественной войны с ноября 1942 года. Был 

заместителем командира роты по политчасти, парторгом батальона. Воевал на Юго-Западном, 

3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Почти весь боевой путь от прошел с составе 170-

го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской Новобугской стрелковой дивизии.  

 

Гвардии лейтенант Евдокимов отличился в боях при форсировании рек Западный Буг, Висла. 

20 июля 1944 года, находясь в боевых порядках батальона, успешно форсировал реку Западный 

Буг в районе западнее города Любомль (Волынская область, Украина). В боях за удержание и 

расширение плацдарма участвовал в отражении многочисленных атак противника, личным 

примером увлекая бойцов на выполнение боевой задачи.  

1 августа 1944 года при форсировании реки Висла лодка, на которой старшим был лейтенант 

Евдокимов, одной из первых пристала к вражескому берегу. Гвардейцы с ходу вступили в бой. 

Евдокимов, увлекая за собой бойцов, одним из первых ворвался в траншею противника. В 

рукопашной схватке замполит лично уничтожил шесть гитлеровцев. В ходе ожесточенных боев 

за удержание плацдарма гвардейцы отразили несколько контратак противника. Когда во время 

атаки был убит пулеметчик, замполит заменил его и огнем отразил натиск гитлеровцев. На 

третий день боев выбыл из строя командир батальона и Евдокимов встал на его место. Под его 

командованием бойцы не только отбили несколько контратака гитлеровцев с применением 

танков и самоходных орудий, но и расширили плацдарм. 

На 9-й день пребывания на плацдарме Евдокимов был ранен осколками мины в грудь. Один 

осколок попал в левый желудочек сердца. Врачи не решились на операцию, не надеялись на 

благоприятный исход. Могучий организм поборол смерть, а осколок так и остался в сердце на 

всю жизнь. Офицер не только выжил, но даже вернулся в строй и продолжал громить aашистов. 

 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за мужество, инициативу и 

умелое управление боевыми действиями подразделения в период форсирования Вислы гвардии 

лейтенанту Евдокимову Александру Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 6848).В составе 66-го гвардейского 
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механизированного полка 20-й гвардейской механизированной дивизии капитан Евдокимов 

принимал участие в форсировании Одера и в штурме Берлина... Вот что писал о тех боях в 

своих воспоминаниях маршал Чуйков: "В борьбе за Горбатый мост отличился парторг полка 

капитан Александр Николаевич Евдокимов. Пули будто не брали его. В числе первых он 

перебежал через мост, а затем дважды возвращался обратно, увлекая за собой воинов полка".  

 

После Победы, в 1946 году, капитан Евдокимов уволен в запас. Приехал в город Шую, два года 

работал на заводе имени Фрунзе, с которого ушел на фронт. В 1949 году окончил Ивановскую 

областную партшколу. С этого времени жил в областном центре - городе Иваново. До выхода 

пенсии работал на заводе "Ивтекмаш" начальником сборочного цеха, экспериментального цеха, 

затем - начальником бюро технического контроля этого цеха. 

Скончался 10 ноября 1990 года. Похоронен на Богородском (сельском) кладбище города 

Иванова. 

 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом 

Красной Звезды, медалями. 

Использованы материалы из фондов Шуйского литературно-краеведческого музея им. К. 

Бальмонта и Музея боевой славы Ивановского военного-политического училища. 

 

 
 

Памятная доска в честь   

Героя Советского Союза 

Евдокимова Александра Николаевича 

Улица Фрунзе, дом 11/ 2 
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Герой Советского Союза 

              Почётный гражданин города Иванова 
 

 

 

КАЛАБИН 

Алексей Иванович 

(1920-2008) 
 

 

 

 

 

 

 

Родился 19 февраля 1920 года в деревне Теряево ныне Гаврилово-Посадского района 

Ивановской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов сельской школы в селе 

Глумово. С 1937 года жил в городе Иваново, окончил школу фабрично-заводского ученичества 

при комбинате искусственной подошвы, работал на комбинате каландровщиком.  

 

В мае 1940 года был призван в Красную Армию Ленинским райвоенкоматом города Иванова. 

Службу проходил 106-й стрелковой дивизии на .Северном Кавказе, первым номером в расчете 

станкового пулемета. Как отличник боевой и политической подготовки в июне 1941 году 

должен был убыть на учебу в военное интендантское училище. Но помешала война. 

 

Начало войны ефрейтор Калабин встретил в Крыму, первые недели работал на строительстве 

оборонительных сооружений. Первый бой принял на Перекопе осенью 1941 года. Потом было 

отступлении на Феодосию, Керчь, Таманский полуостров, бои за Ростов-на-Дону. В марте 1942 

года окончил курсы младших лейтенантов в 56 армии, город Новочеркасске. 

 

С марта 1942 года опять на фронте, командиром пулеметного взвода 71-го стрелкового полка 

30-й стрелковой дивизии (Южный фронт). В боях под Таганрогом младший лейтенант Калабин 

тяжело ранен, в левую руку. Лечился в госпитале в городе Орджоникидзе. После лечения, 

находясь в отпуске по ранению на родине, работал начальником военно-учетного пункта 

Ленинского райвоенкомата города Иванова.  

 

В ноябре 1942 года вернулся на фронт. Был командиром пулеметной роты 149 гвардейского 

стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии (Сталинградский фронт). На 

подступах к Котельникову 26 декабря был второй раз ранен, теперь осколком в правое бедро. 

Перенес три сложнейшие операции, но вернулся в строй. На фронт вновь попал только летом 

1943 года, на Курскую дугу. Воевал в составе 321-го стрелкового полка 15-й стрелковой 

дивизии командиром пулеметной роты. Отличился в боях при форсировании реки Днепр.  

 

27 сентября 1943 года батальон, в котором служил Калабин, первым вышел на берег реки. На 

базе роты Калабина была создана штурмовая группа, включавшая, кроме пулемётчиков, еще 

два стрелковых взвода. Всего собралось 98 человек. Возглавлял группу заместитель командира 

батальона Лысенко. 

 

2 октября 1943 года штурмовая группа с потерями и под огнем противника преодолела реку в 

районе села Новосёлки (Репкинский района Черниговской области). Захватив плацдарм, 

лейтенант Калабин со своей ротой за 6 часов боя отразила 8 контратак, уничтожила около 200 
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гитлеровцев. Сам командир роты уничтожил 11 гитлеровцев, был дважды ранен, но остался в 

строю. 

 

После Днепра, не смотря на ранения, остался в полку. 23 октября 1943 года при штурме 

населенного пункта Красный Рог в пятый раз был ранен (в этот раз была перебита правая рука). 

Был отправлен в глубокий тыл на излечение и на фронт он уже не вернулся. О высокой награде 

герой узнал уже в госпитале в Туле.  

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками лейтенанту Калабину Алексею Ивановичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 2762). 

 

После излечения в госпитале в апреле 1944 год направлен в город Горький (ныне - Нижний 

Новгород) военным комендантом этапа станции Горький. Здесь встретил день Победы.               

В январе 1946 майор Калабин направлен на Курсы усовершенствования офицеров пехоты.        

В сентябре 1946 года, не окончив учебу, уволен в запас по состоянию здоровья.  

 

Вернулся на родину, в город Иваново. Два года учился в Высшей партийной школе, был 

заведующий военным отделом Кировского района партии. Затем работал заместителем 

директора по хозяйственной части химического завода имени Батурина, начальником отдела 

топлива и нефтепродуктов Ивановского совнархоза. С 1959 по 1986 год - заместитель директора 

фабрики имени Зиновьева. Жил в городе Иванове. Подполковник запаса (2000), почётный 

гражданин города Иваново (2006). 

 

Скончался 17 апреля 2008 года. Похоронен на кладбище Балино города Иванова, на Аллее 

почетных граждан. Он был последним Героем Советского Союза, жившим на территории 

Ивановской области. Награждён орденами Ленина (1944), Отечественной войны 1-й степени 

(1985), медалями.  

 

В феврале 2009 года на доме где жил Герой, 

по улице Калинина, д. 20, установлена 

мемориальная доска 
 
Памятная доска в честь   

Героя Советского Союза  

Почетного гражданина города Иванова 

Калабина Алексея Ивановича 

 Улица Калинина, дом № 20 
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Герой Советского Союза 
 

 

ТАРЛОВСКИЙ 

Василий Иванович 

(1902 -1990)  
 

 

 

 

 

Родился 14 августа 1902 года в деревне Очижа ныне Червенского 

района Минской области в семье крестьянина. Белорус. В 1940 году 

окончил Минский педагогический институт. Работал учителем в 

деревне Горки Червенского района. 

С началом Великой Отечественной войны, в июле 1941 года, призван в Красную Армию, на 

фронте - с января 1942 года. Боевое крещение принял под Харьковом.  

Отступал до Дона и дальше - до Волги. Война сделала из бывшего учителя хладнокровного, 

опытного и до дерзости смелого командира. На реке Дон ночью переправился с отделением на 

оставленный накануне правый берег. Бойцы Тарловского приняли бой, сдерживая 

наступающих гитлеровцев. Он лично расстрелял из пулемета, навскидку, 17 гитлеровцев. За 

этот бой он получил первую награду - медаль "За боевые заслуги". 

Летом 1943 года воевал на Орловщине. На Белгородском шоссе один на один схватился с 

немецким танком. Гранатой порвал гусеницу, бутылкой с горючей смесью запалил стальную 

машину. Вскоре стал офицером. Окончил курсы заместителей командиров рот по политической 

части. 

Под Великими Луками, командуя ротой, старший лейтенант Тарловский получил приказ отбить 

ночью хорошо укрепленную высотку: четыре пушки и несколько пулеметных гнезд. В ночь 

рота Тарловского, тщательно маскируясь, прямо в лоб подобралась к вражеским траншеям и 

неожиданно ворвались во вражеские позиции. Потом были бои за освобождение родной 

Белоруссии. 

Отличился в боях при прорыве обороны противника и форсировании реки Западная Двина в 

июне 1944 года. Рота старшего лейтенанта Тарловского была головной в полку, который шел на 

главном направлении прорыва. Первую линию траншей немцы сдали без сопротивления. Рота, 

не задерживаясь, рванулась дальше, но, прижатая минометным огнем, залегла. С пулеметом в 

руках Тарловский поднимает солдат в атаку. Взята вторая линия вражеских траншей, третья... 

Форсировав водную преграду в районе деревни Буй (Бешенковичский район Витебской 

области), рота оседлала шоссе и закрыла врагу путь отхода. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое выполнение 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками гвардии старшему лейтенанту Тарловскому Василию Ивановичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"  

(№5132). 

В осенних боях Тарловский был тяжело ранен. До января 1945 года лечился в госпитале в 

городе Иваново, медкомиссией был признан негодным к строевой службе. На фронт больше не 

попал. После войны продолжал службу в армии до 1953 года. 

После увольнения в запас майор Тарловский приехал на родину жены в город Иваново. 

До 1956 года работал преподавателем в школе № 54. 

Умер 3 октября 1990 года. Похоронен на Богородском кладбище в Иваново. Награжден 

орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, медалями. 
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Герой Советского Союза 
 

 

ФЁДОРОВ 

Аркадий Васильевич 

(1917-1992) 

 
 

Родился 6 января 1917 года в городе Иваново-Вознесенск (ныне 

Иваново) в семье рабочего. Русский.  

Отец Василий Васильевич работал слесарем на заводе №4. Мать Наталья 

Андреевна также работал на заводе, умерла в 1923 году. Отец, 

женившись второй раз на Пелагее Семеновне, переехал с сыновьями жить в деревню Егорий в 

10 км от города, в Иванцевской сельской администрации Ивановском районе. 

Здесь Аркадий рос и учился, в 1933 году окончил 7 классов Княжевской средней школы. В 1935 

году вернулся в город, начал самостоятельную жизнь. Пошел работать на завод "Легмаш" 

молотобойцем. Без отрыва от производства занимался в Ивановском аэроклубе, окончил 

пилотскую и инструкторскую группы. 

В Красную Армию был призван в ноябре 1938 году и по комсомольской путевке направлен в 

Чкаловское (Оренбургское) военной авиационное училище. Окончил училище в 1940 году по 

первому разряду. Получил назначение в 131-й истребительный авиационный полк (8-я 

истребительная авиационная бригада, Одесский военный округ), базировавшийся в городе 

Запорожье. В составе этого полка вступил в Великую Отечественную войну.  

 

В боях участвовал с первого дня. Уже 22 июня совершил 5 боевых вылетов, а 10 июля открыл 

личный боевой счет. Патрулируя над аэродромом, атаковал немецкий разведчик Ju-88 и сбил 

его залпом реактивных снарядов. В дальнейших боях на Южном фронте, одержал еще 

несколько побед, был награжден орденом Ленина. К февралю 1942 года произвел более 160 

боевых вылетов на И-16 и 161 на Як-1, в воздушных боях сбил 7 самолетов противника лично.  

 

В марте 1942 года эскадрилья, в которой воевал Фёдоров, в полном составе была переведена в 

55-й (с 7 марта 1942 года - 16-й гвардейский) истребительный авиационный полк. В составе 

этого полка Фёдоров прошел боевой путь до конца войны. Воевал на Южном, Северо-

Кавказском, 1-м, 2-м и 4-м Украинских фронтах. Летал на истребителях И-16, Як-1. В декабре 

1942 года освоил американский Р-39 "Aircobra" и воевал на нем до Победы. Часто летал 

ведомым у будущего трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина. 

 

Весной 1943 года развернулось воздушное сражение на Кубани. В этих схватках Фёдоров 

проявил себя опытным и решительным командиром. Особенно трудный бой провёл он 29 

апреля с большой группой истребителей противника. В том вылете восьмёрка "Аэрокобр" под 

командой Покрышкина встретила более 80 пикировщиков Ju-87 в сопровождении 

истребителей. Звено Фёдорова, связав боем истребители противника, обеспечило выполнение 

основной боевой задачи. Противник потерял 12 самолётов. В ходе Кубанской битвы Фёдоров 

записал на свой боевой счёт несколько самолётов противника. В одном из боев в апреле 1943 

года был сбит, воспользовался парашютом, но получил травму ноги. После излечения в 

госпитале вернулся в свой полк.  

 

 

Участвовал в боях за освобождение Донбасса. В августе 1943 года, в период боев над Миус-

фронтом, одержал ещё 2 победы. В июне 1943 года гвардии старший лейтенант Фёдоров был 

назначен командиром 3-й эскадрильи того же полка.  
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К сентябрю 1943 года гвардии старший лейтенант Фёдоров провел 498 боевых вылетов, в 62 

воздушных боя он одержал 12 личных побед и 4 - в группе. Был представлен к геройскому 

званию.  

 

Пока ходили наградные документы бои продолжались. Эскадрилья под его командованием 

успешно выполнила задачу по прикрытию войск наступающих через Сиваш в Крым. В одном 

из вылетов на прикрытие переправы летчики провели бой с 40 бомбардировщиками Ju-87, 

прикрываемых шестёркой Ме-109. В результате тактически грамотно проведенного боя было 

сбито 6 "Юнкерсов" и 2 "Мессершмитта". В декабре 1943 года гвардии капитан Фёдоров 

назначен штурманом полка.  

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 апреля 1944 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками гвардии капитану Фёдорову Аркадию Васильевичу присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"             

(№ 1322). Заслуженную награду Герой получил в начале октября 1944 года в Кремле из рук                   

Н.М. Шверника вместе с Покрышкиным, получавшим свою третью "Золотую Звезду".  

 

С полком Фёдоров участвовал в боях за освобождение правобережной Украины, Белоруссии, 

Польши. После гибели в ноябре 1944 года стал заместителем командира полка. Продолжал 

лично летать на боевые задания, участвовать в воздушных боях. 16 марта 1945 года принял 

командование полком, к тому времени 16-м гвардейским Сандомирским ордена Александра 

Невского истребительным авиационным. Полк под его командованием произвел 1015 

самолетовылетов, провел 24 групповых воздушных боя и сбил 26 самолетов противника. Сам 

Федоров в последний год войны провел 27 боевых вылетов, но сбитых самолетов не имел. В  

той должности и встретил День Победы.  

Всего за годы войны гвардии майор Фёдоров совершил 544 боевых вылета из них 136 - на 

штурмовку войск и различной техники противника. Провёл 78 воздушных боев уничтожив 20 

самолетов противника лично и 4 в группе.  

После войны продолжил службу в авиации, еще два года командовал свои полком. В 1948 

окончил Высшие лётно-тактические курсы и был назначен инспектором-летчиком по технике 

пилотирования в ВВС Дальнего Востока, затем был командиром полка, заместителем 

командира дивизии, командиром 146-й истребительной авиационной дивизии. Освоил новые 

реактивные Як-15, МиГ-15. В 1954 году окончил курсы усовершенствования при Военно-

воздушной академии им. Жуковского. Продолжил службу командиром 131-й авиационной 

дивизией (Прикарпатский военный округ). В сентябре 1955 году был признан негодным к 

летной работе и в марте 1956 года гвардии полковник Фёдоров уволен в запас по состоянию 

здоровья.  

 

Вернулся в родной город Иваново. С 1963 года и до выхода на пенсию работал на заводе 

"Ивтекмаш". Был начальником штаба гражданской обороны, начальником 1-го отдела завода.  

 

Жил в Иванове. Скончался 9 марта 1993 года. Похоронен в Иванове на кладбище Балино. 

 

Награжден двумя орденами Ленина (05.11.1941, 13.04.1944), четырьмя орденами Красного 

Знамени (05.05.1943, 24.12.1943, 12.05.1945, 30.12.1955), орденами Александра Невского 

(02.02.1944), Отечественной войны 1-й степени (1984), Красной Звезды (1953), медалями, также 

иностранными наградами: польской медалью "За Одер, Нейсе и Балтику", чехословацкими 

Военным крестом и медалью "За храбрость" (обе 26.04.1946). 

На доме, где жил Герой, в 2007 году установлена мемориальная доска. Имя А.В. Фёдорова 

увековечено на мемориале Героев-ивановцев. В музее завода "Ивтекмаш" был установлен бюст 

Героя, после банкротства и закрытия завода хранится в музее профессионального училища №2 

города Иванова. 
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Памятная доска в честь  

 Героя Советского Союза 

 Федорова Аркадия Васильевича 

 
Проспект Ленина, дом № 47.  
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Кавалер трех орденов Славы  

 
ПИПЧУК 

Василий Иванович 

(1924 -1996) 
 

Родился 14 октября 1924 года в селе Ассенкритовка (ныне Тарановского) 

района ныне Костанайской области Казахстана в семье крестьянина. 

Украинец. Окончил 8 классов. Работал в колхозе.  

В августе 1942 года был призван в Красную Армию и направлен во 2-е 

Тюменское пехотное училище. Но программу обучения курсантам 

закончить не пришлось, весной 1943 года они были направлены на фронт. 

В мае 1943 года красноармеец Пипчук прибыл в 66-ю гвардейскую 

стрелковую дивизию, стоявшую на переформировании после боев под Сталинградом. В составе 

этой дивизии получил боевое крещение в боях на Курской дуге, сражался на Воронежском, 

Юго-Западном фронтах. После первых боев был зачислен в разведроту, затем дивизионную 

разведку. В сентябре, во время наступательных боев на Украине, был ранен, и почти три месяца 

провел в госпитале.  

 

Вернулся на фронт в конце декабря, когда бои шли уже на Правобережной Украине. Был 

зачислен в 53-ю стрелковую дивизию, в 27-ю отдельную разведывательную роту (2-й 

Украинский фронт). В составе этой роты прошел до конца войны 

 1 апреля 1944 года в составе разведгруппы красноармеец Пипчук проник в расположение 

противника в районе хутора Степной (Одесская область, Украина). Действуя в группе захвата, 

первым ворвался в дом на окраине хутора и захватил пленных. Преследуя выбежавших из 

других домов фашистов, огнем из своего автомата уничтожил троих из них. Разведчики без 

потерь вернулись к своим и привели четырех "языков". 

Приказом командира 53-й стрелковой дивизии от 30 апреля 1944 года за смелость и отвагу 

красноармеец Пипчук Василий Иванович награжден орденом Славы 3-й степени (N 53258).  

 

Фронт все дальше откатывался на запад. Гитлеровцы, отступая, отчаянно сопротивлялись. От 

боя к бою набирался опыта разведчик Пипчук, вскоре он стал командиром отделения, младшим 

сержантом. Фронтовая газета о нем писала: "...смелостью, хладнокровием, находчивостью 

снискал себе добрую славу. Его любят товарищи, на него, как на каменную стену, надеется 

командир...". В августе 1944 года части дивизии вели бои на территории Румынии.  

 

25 августа в районе города Тыргу-Фрумос (Румыния) с тремя разведчиками ушел в 

разведпоиск. Разведчики собрали ценные данные, но нужен был контрольный "язык". 

Пользуясь темнотой и ненастной погодой, разведчики пристроились в хвост вражеской 

колонны, шедшей по шоссе, и взяли в плен 2 отставших пехотинцев. Они дали ценные сведения 

об организации обороны противника на данном участке фронта.  

 

Приказом от 8 сентября 1944 года за смелость и отвагу младший сержант Пипчук Василий 

Иванович награжден орденом Славы 2-й степени (№ 6969).  

 

В октябре 1944 года группа разведчиков во главе с сержантом Пипчуком проникла в глубокий 

вражеский тыл в районе станции Сармашел (Венгрия) и собрала ценные сведения о противнике. 

В ночь с 7 на 8 ноября 1944 года Пипчук с группой разведчиков вновь перешел передний край 

обороны противника, разведывал его оборонительные сооружения и огненные средства в 

районе населённого пункта Пайджени (Венгрия). Лично уничтожил 2 вражеских солдат. 

Поставленная задача была выполнена. За проявленное мужество был представлен к 

награждению орденом Славы 1-й степени.  
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Пока по инстанциям ходили наградные документы, бои продолжались. Разведчик Пипчук 

участвовал в боях за освобождение Чехословакии. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в 

боях с гитлеровскими захватчиками, сержант Пипчук Василий Иванович награждён орденом 

Славы 1-й степени (№129). Стал полным кавалером ордена Славы. 

День Победы встретил в австрийском городе Галабрун. В июне 1945 года в составе сводного 

полка 2-го Украинского фронта участвовал в параде Победы.  

В 1947 году окончил Ивановское военно-политическое училище. Служил в политотделе одного 

из авиационных соединений в Группе советских войск в Германии. Затем был направлен на 

работу в органы госбезопасности, окончил школу КГБ в Новосибирске. Служил сотрудником 

особого отдела в ГСВГ, в органах КГБ в Иваново, в Вичуге.  

В 1955 году был уволен в запас по сокращению Вооруженных сил. Вернулся на родину, затем 

переехал в Куйбышевскую (Самарскую) область, на родину жены. Семь лет жил в городе 

Сергиевск ныне Самарской области. Работал журналистом в местной газете.  

 

В 1962 году переехал жить в город Иваново. С этого времени и до выхода на пенсию работал в 

исправительно-трудовых учреждениях Министерства внутренних дел. С 1975 года полковник 

запаса, персональный пенсионер союзного значения. 

Жил в Иванове, активно участвовал в общественной жизни. Часто публиковался в областной 

газете, автор повестей «Шаги мужества», «Записки разведчика», «Тонина тропинка войны», 

«Школа разведчика», «Контрольный "язык"», «Операция "мост"». Был членом Союза 

журналистов СССР. Вел активную патриотическую работу, встречался со школьниками, 

студентами, выступал с лекциями. Одна из комнат его квартиры стала музеем (после его смерти 

перевезен в город Сергиевск). В 1985, 1990 и 1995 годах участвовал в юбилейных парадах на 

Красной площади.  

Скончался 24 декабря 1996 года. Похоронен в городе Иваново, на кладбище Балино. 

Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями. 

В Иванове, на доме где жил ветеран, в 2006 году открыта мемориальная доска. Увековечен на 

мемориале Героев-ивановцев в областном центре. На родине, в селе Ассенкритовка у здания 

школы установлен бюст. 

 

Памятная доска в честь кавалера трех 

орденов Славы Пипчука Василия 

Ивановича 

Улица Колесанова, дом № 7  
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Памятная доска в честь   

Героя Советского Союза 
Матросова Александра Алексеевича 

Мемориальная доска установлена на доме № 54 по улице Кузнецова 
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Памятная доска на здании манежа в честь В.Г.Савинова  - участника Великой 

Отечественной войны – прославленного конника нашей области 

Улица Колотилова, дом №41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мемориальная доска в честь Федора Петровича Климова -  мастера спорта СССР, 

погибшего на фронте. 

Проспект Ф.Энгельса, дом №33 

 

 

Надеемся, что со временем будут установлены 

мемориальные доски и на других домах, где жили 

Герои Советского Союза после войны. 
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ПАМЯТНЫЕ  МЕСТА   

В  УЧЕБНЫХ  ЗАВЕДЕНИЯХ  И  УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

  

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятный знак около школы 

 

 

   

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 3 
 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей имени Героя Советского Союза 

генерал-полковника 

Павла Алексеевича Белова 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 5 
 

   Школьный музей 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 
 

 
Школьный музей. 

Мемориальная доска в память о 

танкисте Владимире Александровиче 

Белороссове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник односельчанам. 

На торжественном митинге  

жителей местечка Горино. 

8 мая 2009 года 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 20 
 

 

 

 
                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей № 21 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мемориальная доска в 

память о директоре 

А.Г. Гончарове 

 

 

 

                               

Мемориальные доски  

                            в  память  об эвакогоспиталях 

 

 

Памятник  в честь учащихся и учителей, 

не вернувшихся с войны 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

лицей № 22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Стена Памяти 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятное место внутри здания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска в честь поэта-фронтовика  

Лауреата Государственной премии России, 

Почётного гражданина города Иванова 

Владимира Семёновича Жукова 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей полка  

«Нормандия-Неман». 

  
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 30 
 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей. 

                  Мемориальная доска  
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник в честь учащихся и 

учителей школы, защищавших Родину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей. 

Мемориальная доска в честь 

Героев Советского Союза 

Павла Ивановича Петрачкова и   

Алексея Александровича Тяпушкина 

 

 

 

 



 

 

156 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музейная экспозиция в коридоре школы. 

Мемориальные доски на здании и внутри школы 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 39 
 

 

 

Памятник учащимся и учителям 

школы № 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска на здании школы 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей школы 

 

Обелиск в честь учителей и учеников школы, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный 

музей 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 49 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска в память 

 об эвакогоспитале № 1386  

 

 
 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Школьный 

музей 

«Память» 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 54 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мемориальные доски в рекреации   школы  

 

 

 

 

Стенд, посвящённый ученикам 

школы, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник павшим                                                            Школьный музей.  

                                                                                  Бюст Героя Советского Союза  

                                                                            летчика Сергея Ивановича Лазарева 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальные доски 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 65 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный музей «Боевой славы» 

 

 

 

 

 

Средняя общеобразовательная православная школа 

 
Памятник защитникам Отечества 

 Музейная экспозиция в рекреации школы 
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Интердом.  
Музей и мемориальная доска в холле в 

память об ушедших на фронт учителях  

и воспитанниках  интердома 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дворец детского и юношеского творчества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Музей 

Памятная доска 

в честь воспитанников 

и преподавателей, 

не вернувшихся с войны 
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Мемориальная доска в честь погибших учителей и учащихся бывшей школы №46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска 

в честь Героя 

Советского Союза  

танкиста Геннадия 

Петровича 

Александрова 

на здании  бывшей 

школы № 20 
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Ивановский  автодорожный колледж 
 

 

 

 

Памятная доска в честь 

Николая Петровича 

Тычкова   

бывшего узника 

концентрационного лагеря 

Бухенвальд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник автомобилю «Победа» 
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Профессиональный лицей №1 имени П.А. Дельцова 

 
 

Музейная экспозиция 

Памятная доска, перенесенная со старого здания.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональное училище №2 

 

 
 

 

 

 

 

Музей Боевой славы. 
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Ивановское Музыкальное  училище 

 
Памятная доска в честь подвига студентов и сотрудников  училища в годы войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Библиотека «Наследие» 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей Боевой славы 
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Ивановский государственный  

архитектурно-строительный университет 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальные доски 

в честь Героя  

Советского Союза 

Александра Кончина 

и поэта Алексея 

Лебедева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник павшим  

преподавателям и студентам 
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Ивановская государственная медицинская академия 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей 

Памятное место внутри здания 

Памятник медицинским  

работникам 
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Ивановский государственный  

химико-технологический университет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска  в честь Героев Советского Союза Васильева Василия Васильевича 

и  Столярова Александра Никаноровича, музей, памятная доска  внутри здания в честь 

сотрудников и студентов института, ушедших на фронт. 
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Ивановский государственный энергетический университет 
 

 

 

 

 

Памятная доска на фасаде корпуса А  

в память об эвакогоспиталях 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ивановский государственный университет 
 

 

Открытие мемориальной доски в 3 корпусе             

в память о госпитале 

(«Рабочий край» от 05.05.2005года)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Памятная доска в честь подвига преподавателей и студентов вуза 
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ПАМЯТНИКИ,   

УСТАНОВЛЕННЫЕ  НА  ТЕРРИТОРИИ   

ПРЕДПРИЯТИЙ  И  ВОИНСКИХ  ЧАСТЕЙ 
 
            На фабриках, заводах, комбинатах, воинских частях города чтут память не 

вернувшихся воинов, которые раньше здесь работали.  

            На территориях многих предприятий были установлены обелиски, созданы 

исторические музеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник и мемориальные доски на фабрике НИМ 

Улица Жиделева, дом № 5 

 

 
Стела на территории завода Ивтекмаш.  

Улица Калашникова, дом № 16 
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Мемориальная доска на административном 

здании 

Ивановского железнодорожного вокзала 

Привокзальная площадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник работникам  железной дороги. 

Управление железных дорог города  Иванова. 

Улица Завокзальная, дом № 50 б 
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Памятник и мемориальная доска работникам железнодорожного депо.  

Станция «Сортировочная» 
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Памятник, установленный на территории фабрики «Красная Талка». 

Улица Сосновая 
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Памятник сотрудникам 1-й городской  

клинической больницы 

Улица Парижской Коммуны, дом№5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Памятная доска на здании госпиталя ветеранов войны  

 Улица Демидова, дом № 9 
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Мемориальная доска  

в память об ивановских журналистах, отдавших 

жизнь за победу  

в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов. 

Улица Советская, дом № 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная доска в холле Музыкального 

театра,  перенесенная со здания на 

улице Красной Армии дом № 8 / 12, где 

театр размещался ранее   

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие  памятной доски в честь заместителя главного редактора газеты «Рабочий  

край» П.Н.Солонина – участника Великой Отечественной войны. 

Улица Степанова, дом № 7 
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Памятник, установленный 

в честь работников Водоканала. 

Местечко Авдотьино 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник работникам завода имени Королёва.  

Улица Зверева, дом № 12 
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Памятник около комбината искусственной подошвы. 

Улица Поляковой                                                                                                            
 

 

 

 

Памятная плита, за которой хранятся капсулы с 

землёй  

с памятных мест, где похоронены меланжисты –  

Герои Советского Союза  

И.Д. Бабанов, М.Я. Дубровин, И.И. Швецов 

 

 

 

 

 

 

Памятник на территории  меланжевого 

комбината.                                                    

15 Проезд 
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Памятник на территории  

 трамвайно-троллейбусного депо 

в честь работников, не вернувшихся с войны. 

Проспект Ф. Энгельса, дом № 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Обелиск памяти погибших 

рабочих и служащих фабрики 

имени Дзержинского.  

Улица Тимирязева, дом № 1 
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Музей в честь подвигов летчиков  во время войны. 

Территория военного городка Северного аэродрома. 

Пустошь Бор 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Самолет Ли-2 
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Памятная доска, установленная 

на территории фабрики БИМ.   

Проспект Ленина, дом № 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориальная доска, которая была 

установлена на территории фабрики 

имени С.М. Кирова 

Улица Громобоя, дом № 2 а 



 

 

182 

 

 

 

 

 

 

 
 

Памятник, установленный в честь 

работников химического завода.  

Улица Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Памятная доска, установленная 

на территории бывшей картонажной фабрики 
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Памятник, установленный  

на территории фабрики имени рабочего Ф. 

Зиновьева в честь памяти  работников 

предприятия. 

Улица Громобоя, дом № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стела в честь работников завода 

силикатного кирпича. 

Улица Минская, дом № 3 
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ОСОБЫЕ ПАМЯТНЫЕ МЕСТА 

 
В нашем городе есть памятники, которые с первого взгляда не отнесёшь к победе 

нашего народа над фашистской Германией. Однако преподобный Серафим 

Саровский всегда предстоит пред Господом за наш народ. Так стоял он 

невидимый людям и в годы Великой войны. А в городе Сарове создавался 

мощный атомный щит нашей страны.   

 

 Памятник преподобному Серафиму Саровскому 

Улица Шубиных 
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Надпись на памятнике очень ёмкая, она 

вмещает в себя память о многих 

страшных событиях XX века.  

Самым значительным является – 

вторая мировая война, в пламени 

которой погибли миллионы 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В День памяти жертв Холокоста. 

Проспект Ленина, дом № 84 
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Проспект Ленина.  

Памятное место в честь Дмитрия Ганина –  

погибшего  в 2007 году в городе Таллинне (Эстония)  

при защите памятника советскому Воину-освободителю 
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Сейчас мало кто помнит, что Центр культуры и отдыха  на проспекте Ленина был открыт в год 

30-й годовщины Великой Победы. До сих пор его украшает  панно, установленное в честь этого 

события 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

А этот торговый центр на улице Красных Зорь ранее был кинотеатром, который имел название 

«Победа» 
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На памятнике, установленном на проспекте Ленина  

в честь работников правоохранительных органов, надпись: «Вечная память». 

Среди сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, есть те, которые 

отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны. 
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ПАМЯТНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ 
 
            В годы войны в Иванове было развернуто около 50 госпиталей для 

раненых бойцов. Умершие в этих госпиталях в 1941-1945 годах были похоронены 

в основном на территории городских кладбищ, где сейчас существуют памятные 

комплексы. 

 

Воинское кладбище в Балино 
 

Здесь захоронено 2 213 человек, из них 1 408 солдат, 213 сержантов, 85 офицеров. 

Кладбище размером 500x200 метров. На каждой могиле установлены надгробия с 

указанием воинского звания, фамилии и даты жизни захороненного. 

 В 1948 году на кладбище установлена типовая скульптура солдата в каске с 

автоматом.  

В 1971 году в день Победы рабочие фабрики имени Дзержинского установили 

железобетонный 4-х метровый 

обелиск в виде круглого столба с 

барельефами четырёх солдатских 

лиц.  

В 1972 году в день Победы 

рабочие завода автокранов 

установили на кладбище 

железобетонный обелиск 

в виде двух   разновысоких 

четырёхгранных столбов; на 

вершине одного из них звезда.  

 

Май 1973 года 
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Затем в скульптурный комплекс вошла фигура «Скорбящей матери» - матушки, 

как с почтением называют её служители кладбища. 

 
   

 Учащиеся школы № 50 на кладбище в 

Балино. 5 октября 2007 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Памятник бойцам, похороненным на кладбище   

местечка Богородское в разное время 
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Воинское кладбище в Сосневе 
 

В годы Великой Отечественной войны 

умерших от ран в госпитале воинов 

хоронили и  на городском кладбище  в 

местечке Соснево, на специально 

отведённом участке. С 1941 по  1945 

годы на этом кладбище было 

захоронено 502 человека, из них: 

офицеров – 14 человек, сержантов – 62 

человека, солдат – 415 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Соловьи, соловьи, не 

тревожьте солдат! 

Пусть солдаты немного 

поспят… 

 

Со временем мы теряем 

солдат Великой Отечественной, которые хранили память о той войне. Теперь мы 

храним память о них. 

Последним приютом для солдат стали городские и сельские кладбища, где они 

упокоились. 

Тихо. Лишь родные берёзы  шумят над погостами. 
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Герой Советского Союза 
 

 

АНТОНОВ 

Василий Петрович 
(1917-1988) 

 

Родился 13 марта 1917 года в селе Рассказань Балашовского (бывшего 

Родничковского) района Саратовской области. Русский. Во время 

голода в 1927 году умерли родители и брат. Василия с сестрой забрала 

к себе в Иваново тетя. Затем отдала его в детский дом. В 1933-1937 

годах работал пастухом в пригородном совхозе, кузнецом в 

организации "Сантехмонтаж". В 1938 году окончил  3 класса ликбеза. 

В октябре 1938 года был призван в Красную Армию Ивановским райвоенкоматом Ивановской 

области. Служил в пограничных войсках на границе с Финляндией. За время службы задержал 

5 нарушителей границы. 

Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Принимал участие в оборонительных 

боях на Крайнем Севере в составе 82-го пограничного полка. Был дважды ранен. В ноябре 1942 

года вместе с другими пограничниками был откомандирован в находящуюся на 

переформировании в Челябинске 10-ю ордена Ленина Сталинградскую дивизию НКВД,              

впоследствии - 181-ю стрелковую дивизию. С этой дивизией прошел до конца войны. 

С февраля 1943 года на фронте. В составе 271-го стрелкового полка наводчик станкового 

пулемета Антонов в боях под Севском, в сражении на Курской дуге. В критическую минуту боя 

заменил тяжело раненного командира расчета и продолжал вести огонь. Особо отличился при 

форсировании реки Днепр, где обеспечивал огнём переправу своих подразделений.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за отвагу и мужество, 

проявленные в боях за удержание плацдарма на правом берегу Днепра ефрейтору Антонову 

Василию Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали "Золотая Звезда" (№ 1823). 

В начале 1944 году окончил курсы младших 

лейтенантов 1-го Украинского фронта. Был назначен 

командиром пулеметного взвода своего же 271-го 

стрелкового полка. 18 апреля 1944 года в бою под 

городом Ковелем был ранен в ноги. Более полугода 

провел в госпитале в городе Иваново.    На фронт 

больше не вернулся. Был оставлен в резерве 

Московского военного округа и направлен на 

окружные курсы младших лейтенантов. В сентябре 

1945 года младший лейтенант Антонов уволен в запас.  

Жил в городе Иванове. До ухода на пенсию работал 

шофером на автотранспортных предприятиях города.  

Скончался 18 декабря 1988 года. Похоронен на 

кладбище Балино города Иванова. 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1-

й и 2-й степеней, медалями.  

Его имя увековечено на мемориале Героев - ивановцев 

в областном центре. 

Памятник Герою Советского Союза 

Антонову Василию Петровичу 
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Герой Советского Союза 

 

 
КРУПИНОВ 

Пётр Никифорович 
(1906-1998) 

 
Родился 15 (28) августа 1906 года в деревне Большая Избёнка 

Кологривского уезда Костромской губернии (ныне Межевский район 

Костромской области) в семье крестьянина. Русский. Окончил начальную школу. С 9 лет 

остался без матери, а отец был на фронте. Начал работать в поле, подростком уходил на 

лесозаготовки, на сплав леса на реке Унже. Был активным селькором костромской газеты 

"Борона". В начале 1927 году уехал в город Иваново-Вознесенск (ныне Иваново). Работал 

плотником на строительстве фабрики "Красная Талка", жилых домов, мостов в городе.  

 

В конце 1927 году добровольно пришел в военкомат, сдал экзамены и был направлен на учебу в 

Иваново-Вознесенскую пехотную школу, находящуюся в городе Орле. Но закончить учебу не 

довелось. В 1930 году был отчислен по состоянию здоровья. Вернулся в Иваново. Работал в 

городском совете "Осоавиахима", затем на машиностроительном заводе. Успешно закончил 

вечерний рабфак. В 1936 году пришел работать на завод "Энергозапчасть", руководил 

производственным отделом. Заочно учился в текстильном институте. 

 

В ноябре 1941 года отказался от "брони", ушел добровольцем в Красную Армию. Сначала был 

зачислен в парашютно-десантную бригаду в городе Тейкове (Ивановская область), но вскоре 

был признан негодным к службе в десантных войсках по состоянию здоровья. В составе 105-го 

отдельного стрелкового батальона служил в тылу, охранял мосты и железнодорожные пути. 

Только в сентябре 1942 года был зачислен стрелком-автоматчиком в 11-ю гвардейскую 

танковую бригаду, находящуюся на отдыхе в Саратове. 

 

С декабря 1942 года - в действующей армии. Боевое крещение получил в боях под городом 

Севском. Командуя отделением автоматчиков, парторг роты, Крупинов, прошел со своей 11-й 

гвардейской танковой бригадой сквозь огонь Орловско-Курской битвы, принял участие в 

разгроме немцев на Украине. Не раз в сложной обстановке, когда из строя выходили офицеры, 

брал командование подразделением на себя. В рядах 2-й танковой армии дошел до Берлина. 

 

Особо отличился в феврале-марте 1944 года, во время разгрома Корсунь-Шевченковской 

группировки врага. Пять гвардейских танков и сорок автоматчиков, среди которых был и 

Крупинов, заняли оборонительные позиции между деревнями Джурженцы и Почапинцы, 

перекрывая путь прорывавшейся из окружения гитлеровской танковой дивизии. Целый день 

шел бой с превосходящими силами. Уже кончались боеприпасы и тогда танкисты пошли в 

контратаку, давя гусеницами врага. Держась на броне одного из танков, старшина Крупинов из 

ручного пулемета косил мечущихся на дороге гитлеровцев, в упор расстреливал отступающего 

противника. Не выдержав напора, враг начал сдаваться в плен. 

 

5 марта 1944 года началась Уманьско-Христиновская операция. За три дня танкисты с боями 

прошли шестьдесят километров. В этих наступательных боях гвардии старшина Крупинов был 

все время впереди. Когда мотострелковый батальон с танками, преследуя противника, ворвался 

в село Буки, он первый со своим отделением переправился через реку Горный Тикич и повел 

фланговый огонь по отступающим гитлеровцам. В боях за село Помойник Крупинов принял 

командование взводом на себя, догнал противника и навязал ему ближний рукопашный бой. 
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Несколько раз Крупинов ходил в разведку и приносил ценные сведения о противнике. 10 марта 

танкисты ворвались в город Умань, в уличных боях вновь отличился старшина Крупинов. 

 

На следующий день  восемь танков с автоматчиками на броне на большой скорости прошли в 

тыл противника. Подавив сопротивление гитлеровцев на пути следования отряд ворвался в село 

Берёзки-Бершадские и захватил  переправу через реку Южный Буг. Отражая контратаки 

противника, Крупинов грамотно разместил автоматчиков и умело руководил боем. 

Автоматчики и танкисты удержали переправу до подхода основных сил. В этом бою 

гитлеровцы потеряли 353 солдата и офицера убитыми, 5 автомашин, 10 повозок, 15 пулеметов и 

другое вооружение. 

 

В апреле 1944 года был направлен на курсы младших лейтенантов 2-й гвардейской танковой 

армии. На учебе узнал о присвоении высокого звания. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками старшине Крупинову Петру Никифоровичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (N 4563). 

 

В сентябре 1944 года, по окончанию учебы, младший лейтенант Крупинов получил назначение 

парторгом батальона 76-го отдельного автомобильного полка. С ним прошел до конца войны. 

День Победы лейтенант Крупинов встретил в Берлине. 

 

После войны продолжил службу в армии, парторгом, с осени 1946 года замполитом батальона 

того же 76-го отдельного автомобильного полка, затем замполитом армейского гспиталая. В 

апреле 1947 года старший лейтенант Крупинов уволен в запас. 

 

Вернулся в город Иваново. В 1952 году окончил Всесоюзный заочный текстильный институт. 

Работал начальником ОТК, затем начальником конструкторского отдела завода "Ивтекмаш". 

 

Скончался 30 марта 1998 года. Похоронен в Иваново на 

кладбище в Балино 

  

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 

степени, Красной Звезды, медалями. 

 

 

 

Памятник  

Герою Советского  

Союза 

Крупинову  

Петру Никифоровичу 
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Герой Советского Союза 

 

 

 
ЛОБАНОВ 

Иван Михайлович 

(1918-1996) 

 

 

 

 

Родился 4 ноября 1918 года в селе Новленское ныне Нерехтского района Костромской области 

в семье крестьянина. Русский. В 1930 с родителями переехал в Иваново, здесь окончил 4 класса, 

школу фабрично-заводского ученичества при Сосневской фабрике, получил специальность 

ремонтировщика. Работал на фабриках "Большая Ивановская мануфактура" и "Красная Талка".    

В 1938 году уехал в Узбекистан. Работал арматурщиков на строительстве в городе Чирчик, 

сменным буровым мастером Ташкентского треста по геологоразведке.  

 

В декабре 1941 года призван в Красную Армию. Воевал на Западном, Центральном, 1-м и 2-м 

Белорусских фронтах. Весь боевой путь прошел в составе 69-й стрелковой дивизии сначала 

пулеметчиком в 120-м стрелковом полку, а с мая 1942 года - разведчиком в 20-й отдельной 

разведывательной роты. Участвовал в боях под Тулой, Смоленском. Летом 1943 года сражался 

на Курской дуге.  

 

Во время наступления 69-й дивизии на город Севск, хутор Михайловский, Шостку, Новгород-

Северский и дальше к Днепру разведчик Иван Лобанов вместе со своими товарищами шел 

впереди наступающих подразделений, вовремя предупреждал командование о выдвигаемых 

вражеских заслонах. За отличие в боях был награжден медалью "За отвагу" (пр. ком. 69 СД от 

02.10.43). Отличился в боях при форсировании реки Днепр. 

 

12 октября 1943 года сержант Лобанов с группой разведчиков переправился на правый берег 

Днепра в р-не поселка Лоев (Гомельская область). Группа взяла "языка" и доставила его в часть. 

15 октября отделение Лобанова в составе десантного отряда дивизии форсировало реку. Отряд 

выбил противника из двух траншей, захватил и, отразив 3 контратаки, удержал рубеж, чем 

обеспечил высадку главных сил дивизии. Лобанов лично уничтожил свыше десятка 

гитлеровцев.  

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за мужество и отвагу, 

проявленные при форсировании Днепра и стойкость во время боев на приднепровском 

плацдарме сержанту Лобанову Ивану Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина (№16027) и медали "Золотая Звезда" (№1606). 

 

В ноябре 1943 года был направлен на учебу. В мае 1944 года окончил курсы младших 

лейтенантов при 65-й армии 2-го Белорусского фронта, стал офицером. Участвовал в боях за 

освобождение Польши, форсировал Вислу и сражался в Варшаве. До октября 1944 года 

младший лейтенант Лобанов командовал взводом 120-й отдельной роты охраны управления 

штаба 65-й армии. Затем вернулся в свою дивизию командиром взвода разведки, а с февраля 

1945 - командиром стрелкового взвода своего родного 120-го стрелкового полка. В конце 

февраля в боях на подступах к городу Данцигу был ранен. День Победы встретил в госпитале.  

 

После Победы продолжил службу, стал офицером. Окончил курсы усовершенствования 
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командного состава Северной группы войск. В январе 1947 лейтенант Лобанов уволен в запас с 

должности командира стрелковой роты 70-го Кенигсбергского стрелкового полка.  

 

Первое время жил в городе Климовичи Могилевской области, на родине жены. Окончил 

вечернюю школу. Работал инструктором в Климовическом райисполкоме, командиром взвода в 

Могилевском областном управлении милиции.  

 

С 1953 года жил в городе Иваново. Работал милиционером оперативного взвода городского 

отдела милиции, арматурщиком на стройках города, затем на фабрике им. Самойлова, на заводе 

расточных станков.  

 

Скончался 19 марта 1996 года. Похоронен в Иваново на кладбище Балино (квартал 37).  

 

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны 1 степени, медалям, в том числе                

"За отвагу".  

 

Его имя увековечено на мемориале Героев-ивановцев в областном центре. 

 
 

 

 

 

 

Памятник 

Герою Советского Союза 

 
Лобанову 

Ивану Михайловичу 
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Герой Советского Союза 
 

 

МИТРОХИН 

Василий Борисович 

(1918-1993) 
 
 
 

 

 

Родился 5 апреля 1918 года в деревне Суры ныне Тепло-Огаревского 

района Тульской области в семье крестьянина. Русский. В 1929 году с родителями переехал в 

город Серпухов Московской области. Здесь окончил 7 классов. Затем – школу фабрично - 

заводского ученичества при заводе «Можерез». Работал токарем, наладчиком на 

железнодорожном ремонтном заводе на станции Люблино. В 1937 году без отрыва от 

производства окончил Подольский аэроклуб. 

 

В Красную Армию был призван в апреле 1938 году и направлен в авиационное училище. В 1939 

году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков  и был оставлен в школе 

инструктором. Вскоре стал командиром учебного звена. С началом Великой Отечественной 

войны оставался на должности инструктора в училище. Еще год готовил летчиков для фронта, 

неоднократно писал рапорта о направлении в действующую армии. В июле 1942 году вместе с 

училищем был эвакуирован на Урал, в город Троицк Челябинской области. 

 

В ноябре 1942 года решением Военного трибунала Уральского военного округа осужден к 

лишению свободы сроком на три года. Происшествие, приведшее Митрохина на скамью 

подсудимых,  случилось еще в Борисоглебске: проезжая на мотоцикле, по неосторожности он 

сбил ребенка, который умер. В том же месяце был направлен  на фронт, в штрафную роту. 

Почти два месяца воевал помощником командира роты 38-й отдельной стрелковой (штрафной) 

роты на Калининском фронте. В конце декабря 1942 года в боях за город Великие Луки был 

тяжело ранен в ногу. После излечения в госпитале в городе Иваново вернулся к летной работе. 

Освоил американский истребитель Р-40 «Киттихаук».  

 

С августа 1943 года воевал в составе 191-го истребительного авиационного полка 275-й 

авиационной дивизии. Участвовал в боях на Ленинградском фронте. 

 

С первых же дней лейтенант Митрохин показал себя отважным, храбрым, умелым воздушным 

бойцом и организатором. Его звено стало одним из лучших в 13-й воздушной армии. Если он не 

встречал врага в воздухе, то бил его на земле. К ноябрю 1943 года совершил 33 боевых вылета 

на сопровождение и прикрытие штурмовиков Ил-2, провел 26 успешных штурмовок, был 

награжден орденом Красного Знамени. Тогда же назначен командиром эскадрильи. Решением 

военного трибунала 13-й воздушной армии в ноябре 1943 года судимость была снята. 

 

В январе 1944 года одержал первую победу в воздушном бою – сбил истребитель ФВ-190. С 

февраля 1944 года его ведомым стал младший брат - Сергей. Вместе они дошли до Победы. 

Летом 1944 года капитан Митрохин освоил новый истребитель - самолет Ла-5. С сентября 1944 

года воевал в составе того же полка на Карельском фронте, участвовал в Петсамо-

Киркинесской операции.  
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К октябрю 1944 года капитан Митрохин совершил 174 боевых вылета, в 36 воздушных боях 

сбил 17 самолетов противника (10 бомбардировщиков Ю-87, 3 – истребителя ФВ-190, 3 –Ме-

109 и 1 ХШ-126). В 20 вылетах на нанесение бомбово-штурмовых ударов уничтожил на земле 

большое количество боевой техники и живой силы врага. Эскадрилья под его командованием 

провела 56 групповых воздушных боев, в которых сбила 64 самолета противника. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1944 года за образцовое выполнение 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками гвардии капитану Митрохину Василию Борисовичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 4315). 

 

В конце ноября 1944 года полк был выведен в тыл, в резерв Ставки Верховного 

Главнокомандования. Был перевооружен на самолеты Ла-7, но в боевых действиях больше не 

участвовал.  

 

После войны продолжал службу в армии, в составе своего полка, преобразованного в 1949 году    

во 2-й учебно-тренировочный авиаполк Учебного центра по переучиванию летного состав на 

реактивные самолеты. Освоил реактивные самолеты, был заместителем командира полка, 

командиром полка. В 1951 года находился в командировке в Польше, обучал летчиков Войска 

Польского полетам на реактивных истребителях.  

 

В 1955 году окончил Центральные летно-тактические курсы усовершенствования офицерского 

состава ВВС в городе Липецке. Продолжил службу в Забайкальском военном округе. В 1960 

году был списан с летной работы, дала о себе знать рана, полученная в штрафбате. Осенью 1961 

года полковник Митрохин уволен в запас.  

Переехал жить в город Иваново, на родину жены. Многие годы работал в Иванове на 

механическом заводе «Главэнергостроймеханизации», был избран секретарем парторганизации 

заводоуправления, депутатом районного Совета. С 1977 года на заслуженном отдыхе.  

 

Скончался 18 августа 1993 года. 

Похоронен на кладбище Балино города 

Иванова. 

Награжден орденами Ленина (02.11.1944), 

Красного Знамени (26.11.1943), 

Александра Невского (15.05.1944), двумя 

орденами Отечественной войны 1 степени 

(03.03.1944, 1985), орденом Красной 

Звезды (22.02.1955), медалями.  

Его именем был назван пионерский отряд 

школы № 32 города Иваново. 

 

Памятник  

Герою Советского Союза 
Митрохину 

Василию Борисовичу 
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Герой Советского Союза 

 

 

НЕЧАЕВ 

Вячеслав Филиппович 

(1917-1948) 
 

Родился 6 мая 1917 года в деревне Березники ныне Ильинского района 

Ивановской области в семье крестьянина. Русский. Окончил 9 классов 

средней школы в селе Аньково. В 1930 году уехал в Иваново, где 

работал его отец, поступил в школу фабрично-заводского ученичества 

при Сосневской фабрике. Работал столяром на мебельном комбинате и 

учился на вечернем рабфаке энергоинститута. Одновременно занимался 

в Ивановском аэроклубе. 

В Красной Армии с 1938 года. В 1940 году окончил Оренбургское военное авиационное 

училище имени К.Е. Ворошилова. Уволен в запас и направлен инструктором в Ивановский 

аэроклуб. Здесь встретил начало Великой Отечественной войны. К августу 1942 года лично 

подготовил 76 курсантов.  

В августе 1942 года был вновь был вновь призван в армию. В 34-м запасном авиационном 

полку (г. Ижевск) прошел подготовку и освоил самолет-штурмовик Ил-2.  

На фронтах Великой Отечественной войны с марта 1943 года. Весь боевой путь прошел в 

составе 6-го гвардейского штурмового авиационного полка, от летчика до командира 

эскадрильи. Воевал на Калининском, 1-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Получил 

три ранения, два из них тяжелые. Участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики.. 

К октябрю 1944 года гвардии капитан Нечаев совершил 112 боевых вылетов. Вел разведку 

войск противника, штурмовыми ударами нанёс ему большие потери в живой силе и технике. 

Уничтожил 4 танка, 18 автомашин, 6 железнодорожных вагонов. Доставлял грузы белорусским 

партизанам. Был дважды ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 

1945 года гвардии капитану Нечаеву Вячеславу 

Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№ 

4190). 

Всего за годы войны летчик-штурмовик Нечаев провел 156 

успешных боевых вылетов. К маю 1945 года эскадрилья под 

его командованием провела 1021 успешный боевой вылет, с 

боевыми потерями 5 пилотов и 11 самолетов.  

В январе 1946 году гвардии капитан Нечаев уволен в запас 

по болезни. Жил в Иванове, работал инструктором 

аэроклуба.  

Награждён орденом Ленина (23.02.1945), двумя орденами 

Красного Знамени (18.05.1943, 07.09.1943), орденами 

Александра Невского (16.09.1944), Красной Звезды, 

Отечественной войны 1-й степени (24.03.1944), медалями. 

 

Памятник 

Герою Советского Союза 
Нечаеву Вячеславу Филипповичу 
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Герой Советского Союза 
  

 

ТЕБЕНЬКОВ 

Анатолий Никифорович 

(1924-1981) 

 
 

 
 

Родился 5 декабря 1924 года в деревне Верхняя Нярпа Подосиновского 

района Кировской обл. в семье крестьянина. Русский. В 1937 году окончил 7 классов в селе 

Григорово того же района. В июле 1941 года окончил лесотехнический техникум в городе 

Кудымкар, раньше столица Коми-Пермяцкого национального округа. Работал мастером в 

Бисеровском леспромхозе. 

В ноябре 1941 года был призван в Красную Армию Бисеровским райвоенкоматом Кировской 

области. На фронте с декабря 1941 года, воевал в составе в 47-го артиллерийского полка 51-й 

Армии орудийным номером. В январе 1942 года был легко ранен. После госпиталя был 

направлен в 2-е Ростовское артиллерийское училище, эвакуированное в город Молотов 

(Пермь). Учебу не закончил.  

С февраля 1943 года воевал в составе 460-го отдельного минометного полка РГК в должности 

командира отделения. Участвовал в боях на Донском и Воронежском фронтах. 

В январе 1944 года окончил курсы комсоргов батальонов при 47-й Армии. Получил назначение 

комсоргом стрелкового батальона 217-го запасного стрелкового полка 47-й Армии. С июля 

1944 года – комсорг батальона 487-го стрелкового полка 143-й стрелковой дивизии. В составе 

этой дивизии прошел путь до Победы. Воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 

В боях под городом Ковель был ранен, после госпиталя вернулся в свой батальон. Особо 

отличился в боях при форсировании реки Вислы. 

 

16 января 1945 года комсорг лейтенант Тебеньков в составе батальона переправился через реку 

в районе польского населенного пункта Ольшевица. Находясь в одной из рот батальона, 

комсорг организовал отражение контратак врага на шоссейной дороге в районе населенного 

пункта Чанисткув. 

 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение 

заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками лейтенанту Тебенькову Анатолию Никифоровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 6427). 

 

День Победы старший лейтенант Тебеньков встретил в должности комсорга 487-го стрелкового 

полка. После войны продолжал службу в армии. В августе 1946 года был демобилизован с 

должности комсорга курсантского батальона танкового училища в городе Харькове.  

 

Вернулся на родину, к своей довоенной профессии. Работал техноруком, лесничим Пинюгского 

лесхоза Кировской области. В 1949 году был избран секретарем Подсониновского райкома 

комсомола той же области. В апреле 1951 года был вновь призван в армию.  

 

Службу проходил в должностях заместителя командира батальона по политчасти в частях 

Горьковского и Московского военных округов. В 1954 окончил курсы заместителей 

командиров батарей по политической части Московского военного округа.  
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В ноябре 1955 года был переведен в Сталинский райвоенкомат города Иванова, затем был 

заместителем военного комиссара Фурмановского района. В 1962 году майор Тебеньков уволен 

в запас. 

 

Жил в городе Иванове. Работал инженером по технике безопасности, мастером подъёмно-

транспортного оборудования на предприятии промышленного железнодорожного транспорта 

№2. 

 

Скончался 13 марта 1981 года, похоронен на кладбище Балино в Иваново. 

 

Награжден орденами Ленина (24.03.1945), Отечественной войны 1-й степени (25.05.1945), 

Красной Звезды (19.09.1944), медалями. 

 

В 2005 году в селе Георгиево Афанасьевского района Кировской области именем героя названа 

улица, на одном из домов установлена мемориальная доска. 

 

 

 

 

 

                            Памятник 

              Герою Советского Союза 

 

Тебенькову 

Анатолию Никифоровичу 
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Полный кавалер  ордена Славы 

 
ГРИШАНОВ 

Василий Степанович 
(1923 - 1971) 

Родился 23 декабря 1923 года в деревне Яновец ныне Суздальского 

района Владимирской области в семье крестьянина. Русский. В детстве 

с родителями переехал в город Иваново. Здесь окончил школу-

семилетку. Работал слесарем на хлебозаводе.  

В апреле 1942 года был призван в Красную Армию. Воевал с декабря 

1943 года до конца войны пулеметчиком, командиром пулеметного 

отделения, отделения разведки 20-го отдельного пулеметного 

батальона 159-го укрепленного района 40-й армии на 1-м и 2-м 

Украинских фронтах. Участвовал в освобождении Украины, Румынии, громил врага на 

территории Венгрии. Был несколько раз ранен, но всегда возвращался в свою часть.  

7 марта 1944 года командир пулемётного отделения сержант Гришанов в боях на территории 

Черкасской области, руководя группой разведчиков, совершил дерзкую вылазку в 

расположение противника и выявил его огневые средства. Огнем своего автомата, гранатами 

уничтожил 11 гитлеровцев. В боях у города Шарнополь (Монастырщинский район, Черкасская 

область, Украина) пробрался к пулемету противника, уничтожил его расчет и захватил пулемет. 

В села Княже-Криница того же района захватил двух пленных, из них одного унтер-офицера.  

Приказом от 6 апреля 1944 года сержант Гришанов Василий Степанович награжден орденом 

Славы 3-й степени (№ 50844). 18 июля 1944 года днем в районе населенного пункта Дьердью-

Белбор (20 км северо-восточнее города Топлица, Румыния) сержант Гришанов действовал в 

составе группы захвата "языка". Разведчики наткнулись на засаду и приняли бой. Действуя 

решительно и смело, вывел из строя пулеметный расчет, обеспечив выполнение боевого 

задания. Приказом от 5 сентября 1944 года сержант Гришанов Василий Степанович награжден 

орденом Славы 2-й степени (№ 5982).  14 декабря 1944 года сержант Гришанов вместе с 

другими разведчиками перешел передний край близ населенного пункта Шаторалью Уйхель 

(Венгрия). На рассвете, ворвавшись в окопы 

противника, гранатами уничтожил станковый пулемет с 

расчетом. Прикрывая отход товарищей огнем автомата, 

уничтожил 10 гитлеровцев. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 апреля 1945 года за 

исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, 

проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, 

сержант Гришанов Василий Степанович награждён 

орденом Славы 1-й степени (N 1877). Стал полным 

кавалером ордена Славы. День Победы старшина 

Гришанов встретил в Чехословакии. В составе сводного 

полка 4-го Украинского фронта участвовал в параде 

Победы на Красной площади. После демобилизации в 

декабре 1946 года старшина запаса В. С. Гришанов 

вернулся в город Иваново. Работал кочегаром на 

комбинате искусственной подошвы. Умер 21 ноября 

1971 года. Похоронен на кладбище Балино города 

Иванова.Награжден орденами Славы 3-х степеней, 

медалями. 

Памятник полному кавалеру ордена Славы 

Гришанову Василию Степановичу 
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Полный кавалер ордена Славы 

 

 
 

ЕФИМЕНКО 

Иван Тихонович 

(1924-1992) 
 

 

Родился 27 июля 1924 года в селе Гордеевка Гордеевского района 

Брянской области в семье рабочего. Образование среднее. Был 

формовщиком на заводе. С началом Великой Отечественной 

войны в армию не призвали по возрасту, затем попал в 

оккупацию. Только с приходом Красной Армии добровольцем ушел на фронт.  

 

С декабря 1943 года и до Победы воевал в составе 323 Краснознаменной стрелковой дивизии, 

сначала в 275-м стрелковом полку, затем в разведке 892-го артиллерийского полка. Отличился в 

боях на территории Польши и Германии.  

22 августа 1944 года при прорыве обороны противника в районе города Замбрув (Польшв) 

рядовой Ефименков из станкового пулемета подавил огневую точку и уничтожил более 10 

гитлеровцев.  

 

Приказом от 11 сентября 1944 года за мужество и отвагу, проявленные в бою, рядовой 

Ефименко Иван Тихонович награжден орденом Славы 3-й степени (№173302).  

 

Наступление продолжалось, и во время боев за плацдарм на реке Висле сержант Ефименко уже 

служил в разведке 892-го артиллерийского полка. 

14 января 1945 года в бою в районе 15 км юго-восточнее города Зволень (Польша) с передового 

наблюдательного пункта корректировал огонь батареи. Он обнаружил 8 тяжелых метательных 

аппаратов вражеской реактивной артиллерии, огневые позиции 4 минометных батарей и 8 

пулеметных точек, по которым был открыт огонь на поражение. 

5 февраля в бою на реке Одер в 15 км западнее населенного пункта Гроссен (ныне Кросно-

Оджаньск, Польша) обнаружил 4 пулеметные точки и 2 минометные батареи, которые затем 

были подавлены огнем нашей артиллерии. Приказом от 2 апреля 1945 года за мужество и 

отвагу проявленные в бою сержант Ефименко Иван Тихонович награжден орденом Славы 2-й 

степени (№ 24409). 

 16 апреля, при прорыве обороны противника на реке Одер у населенного пункта Лоссов (2 км 

южнее города Франкфурт, Германия), сержант Ефименко с передового наблюдательного пункта 

обнаружил 3 наблюдательных пункта врага, огневые позиции 2-х минометных батарей и 

реактивных метательных аппаратов. При подавлении этих целей умело корректировал огонь 

батареи.  

 

В одном из следующих боев был ранен. День Победы встретил в госпитале, здесь же от 

командира узнал, что представлен к званию Герой Советского Союза. Но на каком- то этапе эта 

высокая награда была заменена на орден Славы. В начале 1946 года был демобилизован.  

 

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 гитлеровскими захватчиками, гвардии сержант Ефименко Иван Тихонович 

награждён орденом Славы 1-й степени (№ 1985). 
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Об этой высокой награде Иван Тихонович не узнал. Приехал жить в город Иваново. Работал 

кочегаром на фабрике, арматурщиком на стройке. В 1947 году обращался в Министерство 

обороны с запросом о присвоении ему звания Герой Советского Союза и получил 

отрицательный ответ. В 1960-е годы из переписки с однополчанами узнал о награждении 

орденом Славы 1-й степени. Несколько раз обращался с вопросом о награждении, но, устав от 

бюрократических проволочек, "махнул рукой". Высокая награда была вручен ветерану-

разведчику только через 46 лет, в декабре 1991 года.  

Полный кавалер ордена Славы Иван Тихонович Ефименко скончался 23 августа 1992 года. 

Похоронен на кладбище Балино города Иванова.  

Награжден орденами Славы 3-х степеней, орденом Отечественной войны 1-й степени, 

медалями. 

 

Памятник 

 полному кавалеру 

ордена Славы 

Ефименко  

Ивану Тихоновичу 
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Полный кавалер ордена Славы 

 

                           

 

КОЧЕТОВ 

Николай Фёдорович 

  (1908 -1963) 

 

 
 
 

Родился в 22 марта 1908 года в деревне Выползово,  ныне Вичугского района, Ивановской 

области в семье крестьянина. Русский. Окончил 4 класса. Жил в городе Вичуге. В 1930-1933 

годах и 1939-1940 годах проходил действительную службу в Красной Армии. Накануне 

Великой Отечественной войны жил в Вичуге, работал директором молокозавода. 

В декабре 1941 года был вновь призван в армию. Воевал на Северо-Кавказском, 1-м и 3-м 

Белорусском, 1-м Украинском фронтах. Защищал Кавказ, освобождал Украину, Белоруссию, 

Польшу, громил врага в Восточной Пруссии, штурмовал Берлин. Весь боевой путь прошел в 

составе 307-го стрелкового полка 61-й стрелковой дивизии. Был командиром отделения, 

помощником командира взвода. Был два раза ранен. 

Первую боевую награду получил в августе 1943 года. За мужество и смекалку, проявленные в 

бою у станицы Молдаванской, был награжден медалью "За боевые заслуги". За бои при 

форсировании Днепра - медалью "За отвагу". 

18 июля 1944 года в бою у населенного пункта Свище (Пружанский район Брестской области 

Белоруссии) сержант Кочетов спас раненого командира роты. Когда под натиском противника 

наши отступили, раненый офицер остался в опасной близости к врагу. Сержант Кочетов, 

пренебрегая опасностью для собственной жизни, под огнем противника вынес раненого 

командира с поля боя. 

Приказом по войскам 61-й стрелковой дивизии от 28 июля 1944 года за спасение командира 

сержант Кочетов Николай Фёдорович награжден орденом Славы 3-й степени. 

 

Новый 1945 год старший сержант Кочетов с боевыми товарищами встречал на земле Восточной 

Пруссии. 21 января 1945 года в бою за город Гумбинен (ныне - город Гусев Калининградской 

области) помощник командира взвода старший сержант Кочетов был ранен в голову, но не 

оставил бой. Командуя отделением, он лично уничтожил девять солдат противника и одного 

офицера.  

 

Приказом от 14 февраля 1945 года за за мужество и отвагу, проявленные в бою, старший 

сержант Кочетов Николай Фёдорович награжден орденом Славы 2-й степени. 

 

О награде отважный боец узнал в медсанбате. Ранение оказалось серьезным, но в тыловой 

госпиталь он ехать отказался. В родной полк вернулся, когда бои шли на Берлинском 

направлении. Участвовал в штурме города Мариендорф, пригорода Берлина. 24 апреля 1945 

года старшина Кочетов с подчиненными ворвался на территорию крупного танкового завода. В 

рукопашном и гранатном бою бойцами отделения было уничтожено 17 немецких солдат и 

офицеров и 5 взято в плен. Все контратаки противника были отбиты. За боевую доблесть при 
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овладении пригородом Берлина - Мариендорфом старшина Кочетов был представлен к 

награждению орденом Славы.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за мужество, отвагу и 

бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками старшина Кочетов Николай 

Фёдорович награждён орденом Славы 1-й степени (N1878). Стал полным кавалером ордена 

Славы. 

 

В 1945 году Н.Ф. Кочетов был демобилизован. Возвратился в город Вичугу. С 1961 года жил в 

областном центре - городе Иванове, Работал агентом-экспедитором конторы "Росглавбакалея".  

 

Скончался 14 октября 1963 года. Похоронен на кладбище Балино города Иваново. 

 

Награжден орденами Славы 3-х степеней, медалями, в том числе "За отвагу" и "За боевые 

заслуги". 
 

 

 

        Памятник 

       полному кавалеру 

        ордена Славы 

Кочетову 

Николаю Федоровичу 
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Полный кавалер ордена Славы 

 

 
МОРОЗОВ 

Геннадий Владимирович 

(1923-2002) 

 

 
 

Родился 17 февраля 1923 года в городе Иваново-Вознесенске (ныне 

Иваново) в семье рабочего. Русский. После школы работал электриком 

на фабрике имени Крупской.  

В марте 1942 года был призван в Красную Армию Ленинским райвоенкоматом города Иванова. 

Боевое крещение получил в боях под Сталинградом, был заряжающим в зенитной батарее. В 

феврале 1943 года был ранен и только летом вернулся на фронт. Воевал на Центральном, 

Белорусском и 1-м Украинских фронтах. Участвовал в Курской битве, в боях за освобождение 

Украины. Летом 1944 года, во время Львовско-Сандомирской наступательной операции, 

гвардии старший сержант Морозов был наводчиком 45-мм орудия 3-го батальона 203-й 

стрелкового полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии. 

В наступательных боях и при прорыве обороны немцев, прикрывая свою пехоту, огнем из 

орудия уничтожил 8 огневых точек противника, отразил 10 контратак и истребил до 25 

гитлеровцев. Был представлен командиром полка к награждению орденом Красной Звезды, но 

комдив генерал-майор Гусев был другого мнения. В одном из следующих боев был ранен и 

попал в госпиталь. 

Приказом по войскам 70-й гвардейской стрелковой дивизии (№31/н) от 12 сентября 1944 года 

гвардии старший сержант Морозов Геннадий Владимирович награжден орденом Славы 3-й 

степени (№ 807349).  

К этому времени гвардеец воевал уже в составе 246-й Шумской стрелковой дивизии, и вновь 

был представлен к награде. 

 

 

В сентябре 1944 года у деревни Каменица-Гурна (Подкарпатское воеводство, Польша) гвардии 

старший сержант Морозов,  командир стрелкового отделения, бесстрашно вел своих бойцов в 

бой с противником. 12 сентября при взятии высоты Безымянной под сильным огнем 

противника увлек за собой бойцов, организовал сильный автоматный огонь. Первым со своим 

отделением ворвался во вражеские траншеи и закрепился на занятом рубеже. В бою лично 

уничтожил 3 гитлеровских солдат. Был ранен.  

Приказом по войскам 246-й стрелковой дивизии (№ 055/н) от 31 октября 1944 года гвардии 

старший сержант Морозов Геннадий Владимирович награжден орденом Славы 3-й степени 

повторно (не был вручен).  

В госпитале находился до января 1945 года. Вернулся в полк, участвовал в боях на территории 

Польши и Германии. В марте был направлен ан курсы младших лейтенантов 60-й армии. Здесь 

встретил день Победы. 

 

 

В мае 1945 года командиром учебной роты был представлен к награждению орденом Красной 

Звезды. В документе отмечалось: "… будучи командиром 45-мм орудия участвовал в боях за 

города Фатеж, Льговск, Малин. Глухов, Киев, Коростень, Винницу, Каменец-Подольский, 

Черновцы, Тростенец, Львов, Краков, действовал в составе 614 стрелкового полка 246 
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стрелковой дивизии…". Представление был поддержано начальником курсов, но изменено 

решение командующего армией.  

 

Приказом по войскам 60-й армии (№0107/н) от 22 мая 1945 года гвардии старший сержант 

Морозов Геннадий Владимирович награжден орденом Славы 2-й степени (№19146). 

 

В это время Морозов был уже курсантом Винницкого военного пехотного училища. Но учебу 

не окончил, осенью 1945 года был демобилизован.  

 

Вернулся в родной город Иваново. Работал на той же фабрике имени Крупской с которой ушел 

на фронт, затем в "Главэнергостроймеханизации". Почти через полвека после Победы ветерану 

вручили последнюю боевую награду.  

 

Приказом Министра обороны Российской Федерации от 19 апреля 1996 года (№232) Морозов 

Геннадий Владимирович в порядке перенаграждения награжден орденом Славы 1-й степени 

(№2141). Стал полным кавалером 
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Полный кавалер ордена Славы 

 
НОВИКОВ 

Дмитрий Ильич 
(1909 -1983) 

 
Родился 18 октября 1909 в деревне Калистово ныне Гаврилово-

Посадского района Ивановской области в семье крестьянина. Русский. 

Образование начальное. Работал в Иванове на мебельном комбинате 

штукатуром.  

В сентябре 1941 года был призван в Красную Армию и с декабря 

участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Боевое крещение получил под 

Москвой. Новиков был направлен в саперный взвод роты управления 25-й танковой бригады. 

Для борьбы с фашистскими танками командование создало специальные истребительные 

группы, саперы устанавливали мины на путях движения танковых колон врага, рвавшегося к 

столице. Приходилось действовать и в тылу врага, буквально под носом противника. В ходе 

наступления саперы снова были впереди. Новиков снимал вражеские мины, вел разведку, 

наводил переправы. Первые бои принесли первую боевую награду - медаль "За отвагу". 

Вновь отличился сапер Новиков в боях за освобождение Украины осенью 1943 года. 16 октября 

в районе города Кривой Рог разведчики-саперы во главе с Новиковым под покровом темноты 

удачно провели инженерную разведку: установили огневые точки противника, 

танкопроходимые места. На рассвете 17 октября танковый десант, используя эти данные, 

прорвал оборону противника. Вскоре Новиков с группой сапёров вновь ушел в тыл врага с 

заданием перерезать железнодорожную магистраль, преградить путь немцам со станции 

Пятихатки. Разведчики ночью пробрались к насыпи и в течение двух часов разобрали большой 

участок полотна. Диверсия удалась. Противник оставил на станции Пятихатки несколько 

эшелонов. Командир роты старший техник-лейтенант Аршинский, представляя Новикова к 

награде, писал: "За образцовое выполнение заданий командования по инженерной разведке, 

разминированию и проявленные при этом смелость, находчивость, мужество и отвагу достоин 

ордена Красной Звезды". 

Бои за освобождение Правобережной Украины продолжались, весной 1944 года 25-я танковая 

бригада сражалась в составе 2-го Украинского фронта.  

5 марта 1944 года командир отделения саперного взвода старший сержант Новиков у 

населённого пункта Тальное (юго-западнее города Звенигородка) под огнем противника 

восстановил с бойцами мост через реку Горный Тикич. 17 марта в бою за населенные пункты 

Рашков и Белочье (юго-западнее города Тульчин) находился на переднем танке и указывал 

танкистам ожившие огневые точки врага, скопления пехоты. При взятии населенного пункта 

Сарацея уничтожил 12 гитлеровцев и троих взял в плен.  

Приказом от 27 апреля 1944 года старший сержант Новиков Дмитрий Ильич награжден 

орденом Славы 3-й степени (№2355).  

Летом того же года танковая бригада участвовала в освобождении Белоруссии в составе  3-го 

Белорусского фронта. В этих боях вновь отличился сапёр Новиков.  

 

 

 

С 24 июня в районе города Витебска старший сержант Новиков со своим отделением проложил 

путь через лес и болото на протяжении одного километра, обеспечив быстрое продвижение 

танков. 30 июня в местечке Журканы на реке Ошмянке (южнее города Витебска) досрочно 

построил переправу для боевых машин. 9 июля, рискуя жизнью, под обстрелом врага лично 

подполз к железной дороге и подорвал рельсы, чтобы не дать бронепоезду соединиться с 

окруженной группировкой противника в городе Витебске.  
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Приказом от 29 сентября 1944 года старший сержант Новиков Дмитрий Ильич награжден 

орденом Славы 2-й степени (№5221).  

Шли месяцы. Танковую бригаду с 3-го Белорусского фронта перебросили на 1-й 

Прибалтийский. В октябре 1944 года танкисты вели упорные бои на территории Прибалтики. И 

как всегда вместе с танкистами, а зачастую впереди них, продвигались сапёры.  

27 октябре у населенного пункта Эмбутэ (13 км северо-восточнее города Приекуле, Латвия) 

старший сержант Новиков оборудовал исходные позиции и маршрут для прохождения танков. 

За три дня под его руководством было проложено более 250 м настила и построено 4 моста. 30 

октября заменил раненого командир саперного взвода, продолжил разведку дорог, переправ и 

мостов.  

1 ноября взвод саперов под командованием Новикова разминировал мост и пути подхода к 

нему. Сапёры сняли 47 мин и несколько фугасов, что позволило танкам без потерь форсировать 

реку Дзелда (15 км северо-восточнее города Приекуле). 3 ноября с подчиненными восстановил 

мост, по которому подвозились боеприпасы и продовольствие. 

За успешное выполнение боевых заданий старший сержант Новиков был представлен к 

награждению орденом Славы 1-й степени.  

 

Пока ходили по инстанциям наградные документы, бои продолжались. Новиков по-прежнему 

исполнял обязанности командира саперного взвода. 22 января 1945 года сапёры Новикова, 

несмотря на мороз, проваливаясь в ледяную воду, разминировали проход в окрестностях 

населённого пункта Шуплицы, навели переправу через реку. Их действия дали возможность 

танкистам своевременно выйти в район Дойтш-Эйлау. 24 января в районе Вольсдорф саперы 

разведали путь обхода противотанкового рва, а для колесных машин сделали через него проход. 

Приказом по 5-й гвардейской армии 21 февраля 1945 года старший сержант Новиков был 

награжден орденом Отечественной войны 1-й степени.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за исключительное 

мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками старший 

сержант Новиков Дмитрий Ильич награждён орденом Славы 1-й степени (№1126). Стал 

полным кавалером ордена Славы. 

В 1945 году Д.И. Новиков был демобилизован. Вернулся на родину. Жил в Иванове. Работал 

печником. Скончался 28 июня 1983 года. Похоронен на 

кладбище Балино города Иванова.  

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени,  

 

Красной Звезды, Славы 3-х степеней, медалями. 
 

Памятник полному кавалеру ордена Славы 

Новикову Дмитрию Ильичу 
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Полный кавалер ордена Славы 

 

 

 

ДАНИЛОВ 

Аркадий Иванович 

(1923-2004) 
 

 
 

Родился 20 марта 1923 года в селе Глядково Небыловского, ныне 

Юрьев-Польского района Владимирской области в семье 

крестьянина. Русский. Окончил 4 класса. Работал в колхозе.  

В Красной Армии с ноября 1941г. В боях Великой Отечественной 

войны с января 1942 года. Участвовал в боях на Центральном, Брянском, Калининском, 1-м 

Белорусском, 3-м и 2-м Прибалтийских фронтах. Был четыре раза ранен.14 ноября 1943 года 

разведчик взвода пешей разведки 801-го стрелкового полка (235-я стрелковая дивизия, 4-я 

ударная армия, 1-й Прибалтийский фронт) красноармеец Данилов, действовал в группе захвата 

в 18 км северо-западнее населенного пункта Межа (Городокский район Витебской области 

Белоруссии). Вместе с бойцами уничтожил свыше 10 солдат и взял в плен вражеского офицера. 

  

Приказом от 18 ноября 1943 года красноармеец Данилов Аркадий Иванович награжден 

орденом Славы 3-й степени (№ 180616).В ночь на 23 ноября 1943 года, находясь в том же 

районе, сержант Данилов проник в траншею противника, подорвал дзот, похоронив в нем 

пятерых солдат противника, а одного пленил.  

Приказом от 8 декабря 1943 года младший сержант Данилов Аркадий Иванович награжден 

орденом Славы 2-й степени (№ 6616).После излечения от тяжелого ранения старшина Данилов 

был назначен командиром отделения отдельной мотоинженерной разведывательной роты 24-й 

инженерно-саперной бригады 42-й армии. 

17 сентября 1944 года старшина Данилов с группой саперов-разведчиков разведал систему 

охраны моста и брода в тылу противника на реке Огра у населенного пункта Эргли (Мадонский 

район, Латвия). Когда гитлеровцы обнаружили и окружили разведчиков, Данилов первым 

бросился в атаку и вывел группу из окружения. Будучи раненным, в рукопашной схватке, 

продолжал выполнение боевой задачи. Находясь в цепи нашей подоспевшей пехоты, указывал, 

где находятся броды и скрытые подступы к огневым точкам и укреплениям противника. 

 

21 декабря в 20 км северо-западнее населенного пункта Ауце (Добельский район, Латвия) в 

неравном бою в составе отделения истребил свыше 20 солдат противника.  

 

В августе 1945 года участвовал в боях против империалистической Японии. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за исключительное 

мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками, старшина 

Данилов Аркадий Иванович награждён орденом Славы 1-й степени (№ 499). Стал полным 

кавалером ордена Славы. 

В декабре 1945 года был демобилизован. Вернулся в родную деревню, работал в колхозе. С 

1957 года был служащим в Плосковской школе Комсомольского района. С 1968 года жил в 

городе Иванове, трудился на заводе «Ивторфмаш» завхозом, стропальщиком монтажно-

сварочного цеха. В 1982 году по инвалидности ушел на пенсию.  

Жил в городе Иванове. Скончался 13 июля 2004 года. Похоронен на Богородском (сельском) 

кладбище города Иванова. 
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Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, Славы 3-х степеней, 

медалями.  

 

 

 

 

 

 
Памятник 

полному кавалеру 

орденов Славы 

 

Данилову Аркадию 

Ивановичу 
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Городское кладбище в местечке Балино 

 

 

 

 

 

Памятник  

Герою Советского Союза 

 

Бабанову  

Ивану Дмитриевичу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Памятник 

Герою Советского Союза 

Дельцову 

 Павлу Андреевичу 
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Памятник 

Герою Советского Союза 

Почетному гражданину 

городу Иванова 

Горбачеву Ивану Петровичу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник 

Герою Советского 

Союза 

Почетному гражданину города 

Иванова 

Калабину 

Алексею Ивановичу 
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Памятник Герою 

Советского Союза 

 

Сахарову 

Павлу Ивановичу 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник 

Герою Советского Союза 

 

Федорову 

Аркадию Васильевичу 
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Памятник 

Герою Советского Союза 

 

Матросову 

Александру Алексеевичу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Памятник 

полному кавалеру 

ордена Славы 

 

Дубравину 

Виктору Митрофановичу 
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Памятник 

полному кавалеру 

ордена Славы 

 

Пипчуку Василию 

Ивановичу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельское кладбище в местечке 

Богородское 

 

 

 
Памятник Герою 

Советского Союза 

 

Евдокимову 

Александру Николаевичу 
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Городское кладбище в местечке Богородское 

 

 

 

 
Памятник Герою 

Советского Союза 

 
Столярову 

Александру Никаноровичу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Памятник Герою 

Советского Союза 

 

Тарловскому  

Василию Ивановичу 
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ПАМЯТНЫЕ  МЕСТА,   

СООРУЖЁННЫЕ В  ЧЕСТЬ  ОДНОСЕЛЬЧАН 

 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятная доска, установленная жителями на доме  

№ 67 по улице Ташкентской (ранее улица Летная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Местечко Афанасово. 

Памятник односельчанам, погибшим в годы войны 
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Богородское. 

Стела в честь 

защитников Родины 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ново-Талицы. 

Памятники воинской Славы 
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Деревня Дмитриево (ныне улицы Камвольные) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Этот памятник был установлен в 

деревне Дмитриево (ныне Камвольные 

улицы) в 70-х годах стараниями 

Елизаветы Андреевны Волковой. Во 

время войны она потеряла мужа. 

Средства на установку памятника  

были собраны ее односельчанами. 

Помощь в установлении оказало 

руководство Меланжевого  комбината.  

С этого памятника и началась наша 

книга. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Возможно, когда книга увидит свет, в других городах нашей области               

будут изданы сборники с похожей тематикой, о других героях.  

Мы надеемся на это. Ведь издание таких книг – дань уважения павшим за нашу 

свободу и независимость. 

 

 

 

 

 
 

Иван Анисимов, выпускник средней школы № 50,  

на мемориале в честь Победы в Великой Отечественной войне в городе Кинешме 
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