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Первыми курянами – Героями Советского Союза стали летчики Владимир 
Бочаров, Петр Десницкий и Павел Коробков сражавшиеся в небе над Испанией. 

На Халхин-Голе особо отличился танкист Мефодий Козлитин. У нас есть 
герои и в Финской войне. 

Годы Великой Отечественной войны историки разделяют на три периода.
 Первый – с начала войны и по декабрь 1942 года, – это самые суровые годы 
отступлений и больших потерь. Второй, до конца 43-го – это перелом войны – 
Сталинградская и Курская битвы, форсирование Днепра. И третий период – до 
окончательной Победы – освобождение советских городов и республик, а также 
стран Восточной Европы. Из наших земляков: 8 Героев – в первый период, по 97 – 
во втором и третьем.

43 человека получили звание Герой Советского Союза за освобождение 
стран Восточной Европы. Среди них – касторенец Григорий Мыльников, 
который получил это звание дважды.

Наши Герои по районам распределяются так: Дмитриевский район взрастил 15 Героев, 
Золотухинский и Медвенский – по 13, Хомутовский – 12 и так далее. Курск воспитал 18 

Героев.
В Курске более десяти проспектов, площадей и улиц, названы в честь героев, 

удостоенных высших степеней отличия нашего Отечества. 
В каждом названии такой улицы – чья-то судьба, героический подвиг. 



С ноября 1936 года участник боевых 
действий в Испании (под псевдонимом 
"Хосе Галарс") в должности командира 
истребительного авиаотряда в составе 
группы советских летчиков под 
командованием капитана Тархова. 
Совершил 4 боевых вылета на 
истребителе И-16, провёл 1 воздушный 
бой.

Раненый советский летчик попал в 
плен и был зверски замучен 
мятежниками.
В.М. Бочаров был похоронен в братской 
могиле в районе Мадрида (Испания).

Владимир Михайлович Бочаров 
(20 июля [2 августа] 1910, станция Колпна, 
Орловская губерния — 13 ноября 1936, 

город Мадрид, Испания) — Герой 
Советского Союза (31 декабря 1936; 

посмертно), капитан (1936).

Бюст на территории школы 
№34, в которой учился В. М. 

Бочаров 
с 1923 г. по 1927 г.



Пётр Павлович Десницкий
(13 июля 1911, Новенькое, Курская губерния

 — 19 сентября 1993, Железнодорожный, 
Московская область) — участник 

гражданской войны в Испании и Великой 
Отечественной войны, Герой Советского 

Союза, майор.

Одна из главных улиц 
посёлка Ивня Белгородской 
области носит имя Героя 
Петра Десницкого.
На доме, где жил Герой, 
установлена мемориальная 
доска.

Участвовал добровольцем 
в гражданской войне в Испании 1936—39 
годов. Летал на бомбардировщике Potez 54 в 
экипаже Волкана Горанова. 

30 октября 1936 года при выполнении 
боевого задания под Мадридом «Потэ» 
Горанова был повреждён, отстал от своих и 
был вынужден в одиночку отбиваться от 
четырёх истребителей противника. 
Несмотря на тяжёлое ранение, стрелок-
радист младший комвзвод Десницкий 
продолжал вести огонь и сбил истребитель 
«Хенкейль». Подбитый «Потэ» совершил 
вынужденную посадку между второй и 
третьей линиями окопов республиканцев. 
Под огнём противника экипаж смог 
добраться до своих и вынести раненых.



Павел Терентьевич Коробков 
(5 октября 1909 — 12 апреля 1978) — 
советский лётчик-истребитель и 

военачальник. Участник гражданской 
войны в Испании и Великой 

Отечественной войны. Герой Советского 
Союза (1939). Генерал-майор авиации 

(1949).

Старший лейтенант Павел Коробков 
добровольцем вызвался участвовать в 
гражданской войне в Испании на стороне 
республиканского правительства и был 
направлен в Испанию в мае 1938 года. В 
боевых действиях принимал участие с 10 
июня по 26 октября 1938 года. Был 
помощником командира и командиром 
эскадрильи истребителей И-16, участник 
боёв под Теруэлем и Эбрской операции. К 
октябрю 1938 года капитан П. Т. Коробков 
совершил 90 боевых вылетов с боевым 
налётом в 109 часов, в 32 воздушных боях 
сбил лично 4 самолёта противника (по 
другим данным, совершил 121 боевой вылет 
и сбил 6 самолётов лично). 

Всю свою дальнейшую послевоенную 
жизнь посвятил авиации. В его честь одну из 
улиц в городе Тверь переименована в улицу 
Коробкова.

Воинские звания: лейтенант (1936); 
старший лейтенант (1938); капитан (1938); 
майор (1939); подполковник (1941); полковник 
(1943); генерал-майор авиации (1949).



Мефодий Михайлович Козлитин
 (7 апреля 1913, село Черемошное (ныне — 
Медвенский район Курской области) — 24 
мая 1986, Саратов) — полковник Советской 
Армии, участник боёв на реке Халхин-Гол и 

Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза (1939).

Участвовал в боях на реке Халхин-Гол 
на территории Монголии , будучи старшим 
механиком-водителем танка 1-й роты 2-го 
отдельного танкового батальона 11-й лёгкой 
танковой бригады 1-й армейской группы. 

3 июля 1939 года во время Баин-
Цаганского сражения Козлитин на своём 
танке прорвал японскую оборону. Когда его 
танк был подбит, Козлитин продолжал вести 
огонь из пулемёта, уничтожив около 50 
японских солдат и офицеров и 
прорвавшись в расположение своей части.

С 1941 года воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны. В 1942 году Козлитин 
был тяжело ранен. После выписки из 
госпиталя служил в Управлении боевой 
подготовки бронетанковых войск РККА. 
После окончания войны Козлитин 
продолжил службу в Советской Армии. 
Окончил курсы усовершенствования 
офицерского состава. С 1956 года он 
преподавал в Саратовском танко-
техническом училище. В 1959 году в звании 
полковника Козлитин был уволен в запас. 



Гавриил Васильевич Кузякин 
(29 августа [11 сентября] 1916, д. 

Клишино, Курская губерния — 29 мая 
1995 года, Старый Оскол, Белгородская 
область) — советский пограничник, 

подполковник, Герой Советского Союза.

Участник советско-финской войны 
1939-40 годов. С 29 января по 13 февраля 
1940 года снайпер 2-й роты 5-го 
пограничного полка войск НКВД 
комсомолец красноармеец Г. В. Кузякин, 
находясь в полном окружении с 
гарнизоном заставы Хилико-2, отражал 
атаки превосходящих сил противника. 
Пограничники питались только 
сухарями и водой из растопленного 
снега, на морозе до -40 градусов. Был 
ранен. Заменив погибшего командира, 
возглавил группу и повёл её на прорыв, 
а затем вывел её в расположение полка, 
на заставу Хилико-3. К своим вышли 34 
пограничника, из них 33 имели ранения.

Памятник Г. В. 
Кузякину в городе 
Старый Оскол 
Белгородской области.



Фёдор Николаевич Самохвалов 
(1916—1941) — участник Великой 
Отечественной войны, комиссар 

танковой роты 1-й танковой бригады 21-
й армии Юго-Западного фронта, 
заместитель политрука. Герой 

Советского Союза.

В Красной Армии с декабря 1940 года. 
Участник Великой Отечественной войны с 
июня 1941 года.

Комиссар танковой роты заместитель 
политрука Фёдор Самохвалов 
неоднократно водил роту в атаку, личным 
примером увлекая бойцов. В составе 
экипажа уничтожил танк и до взвода 
гитлеровцев. 22 октября 1941 года в бою 
под городом Белгород политработник во 
главе взвода танков атаковал противника, 
подбив 5 танков и 2 противотанковых 
орудия. Погиб в этом бою.

Братская могила 399 
советских воинов в г. 
Белгороде, среди 
которых герой 
Советского Союза 
танкист Ф.Н. 
Самохвалов.



Екатерина Ивановна Зеленко
 (14 сентября 1916, село Корощино Овручского уезда Волынской 
губернии, (ныне Олевский район, Житомирская область). — 12 

сентября 1941, близ села Анастасьевки Сумской области) — лётчица, 
старший лейтенант, единственная в мире женщина, совершившая 

воздушный таран, Герой Советского Союза

12 сентября 1941 г. Екатерина Зеленко уже совершила два боевых 
вылета. Ее самолет был поврежден и требовал ремонта. В штаб 
авиаполка поступали сообщения о прорыве фронта крупной 
танковой колонной противника. Пилот Зеленко срочно вылетела в 
сороковой боевой полет, из которого она уже не вернулась. В 
воздушном неравном бою против 7 самолетов противника Екатерина 
Зеленко сбила 2 самолёта, один – пулеметом, второй таранила. Е. И. 
Зеленко погибла. В истории мировой авиации это был первый 
случай воздушного тарана, совершенного летчицей (женщиной). В 
ноябре 1941 года Екатерину Зеленко наградили орденом Ленина 
посмертно.

Памятник 
Екатерине Зеленко 
в городе Курске на 
улице Ленина.

Детство Екатерины прошло в Курске. Она с детства мечтала стать 
лётчицей. В 1934 году окончила с отличием Оренбургскую военную 
авиационную школу лётчиков. Екатерина- участник финской войны 1939 
года, за боевые действия во время которой была награждена орденом 
Красного Знамени. С первых дней Великой Отечественной войны 
Екатерина Зеленко сражалась в действующей армии.



Семён Кириллович Косинов
 (2 февраля 1917, дер. Успенка, Курская 
губерния — 16 декабря 1941, Чудово, 
Ленинградская область)— стрелок-

бомбардир 125-го бомбардировочного 
авиационного полка (2-я смешанная 
авиационная дивизия, Ленинградский 
фронт), лейтенант. Герой Советского 

Союза.

16 декабря 1941 года экипажу И. С. 
Черных (стрелок-бомбардир С. К. Косинов, 
воздушный стрелок-радист Н. П. Губин) 
было получено задание атаковать колонну 
вражеской техники вблизи города Чудова. 
При заходе на цель самолёт был подбит 
зенитной артиллерией. Несмотря на 
повреждения самолёта, Косинов точно 
сбросил бомбы на цель. Когда пламя сбить 
не удалось, экипаж принял решение идти на 
таран. Горящий самолёт врезался в гущу 
вражеской техники. Все члены экипажа 
погибли.

16 января 1942 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом 
мужество и героизм лейтенанту Семёну 
Кирилловичу Косинову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.Обелиск на месте 
подвига в городе 
Чудово 
Новгородской 
области.



Вячеслав Филиппович Башкиров
 (9 [22] апреля 1915 года— 15 февраля 2001 года) 

— участник Великой Отечественной войны, 
военный комиссар эскадрильи 788-го 

истребительного авиационного полка 102-й 
истребительной авиационной дивизии ПВО, 

политрук.
Герой Советского Союза (8.02.1943), генерал-

майор авиации запаса с 1966 года.

В боях за Сталинград героический 
подвиг совершили курянин Вячеслав 
Башкиров. Родом он из села Лукашевка 
(ныне — Курчатовского района Курской 
области).

Военный комиссар эскадрильи 
Башкиров отличился во время битвы за 
Сталинград. В воздушных боях своим 
боевым примером воодушевлял 
остальной лётный состав на боевые 
подвиги. Только в августе 1942 года 
Башкиров сбил шесть самолётов 
противника из них четыре — Junkers Ju 88 и 
два — Messerschmitt Bf.109. Лётный состав 
эскадрильи Башкирова сбил за этот же 
месяц 18 самолётов противника. Был 
тяжело ранен. 

В 1943 году за героизм, проявленный в 
воздушные боях политруку Башкирову 
Вячеславу Филипповичу присвоено 
звание Героя Советского Союза.Имя В. Ф. Башкирова выбито 
на стеле на Аллее Героев в 
городе Волгограде.



Николай Алексеевич Вялых
 (1918 — 21 января 1943) — советский 

танкист, участник Великой 
Отечественной войны, Герой 

Советского Союза (1943, посмертно).

Для перекрытия канала снабжения 
немецких войск в Сталинграде в январе 
1943 года генерал-лейтенант К. К. 
Рокоссовский ввёл в бой 91-ю отдельную 
танковую бригаду полковника И. И. 
Якубовского. При подготовке атаки 
танкистам 344-го танкового батальона было 
приказано овладеть высотой Безымянная и 
хутором Новая Надежда (Сталинградская 
область), лежавшими на подступах к 
немецкому аэродрому. 21 января 1943 года 
за пять часов беспрерывного боя экипажем 
тяжёлого танка КВ лейтенанта А. Ф. 
Наумова, в котором служил радист Н. А. 
Вялых, было уничтожено 5 вражеских 
танков, 24 автомашины с пехотой, 19 пушек и 
минометов, 15 пулеметных точек 
противника, 5 дзотов, истреблено до сотни 
солдат и офицеров.

В ходе дальнейшего боя танк КВ-1 был 
подбит и окружён противником. Танкисты 
более пяти часов вели бой до последнего 
патрона. Сдаться танкисты отказались, 
тогда немцы облили танк бензином и 
подожгли. Танкисты, погибая, пели 
«Интернационал». Весь экипаж погиб.



Алексей Максимович Ломакин
 (1 сентября 1897, деревня Козля, Курская 

губерния — 12 июля 1943, деревня Фетищево 
(по другим данным деревня Сивково), 

Орловская область) — участник Великой 
Отечественной войны, стрелок 215-го 
гвардейского стрелкового полка (77-я 

гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, 
Брянский фронт), гвардии красноармеец. 

12 июля 1943 года с началом Орловской 
стратегической наступательной операции 77-
я гвардейская стрелковая дивизия перешла 
в наступление в районе села Кривцово в 
направлении на Болхов. После 
форсирования Оки батальон 215-го 
гвардейского стрелкового полка 
продвигался вперёд. На окраине деревни 
Сивкова (Фетищево) батальон был 
остановлен пулемётным огнём, и тогда 
красноармеец Ломакин, приблизившись к 
пулемёту, накрыл амбразуру дзота своим 
телом.

Был похоронен на восточной окраине 
деревни Фетищево, впоследствии 
перезахоронен в братской могиле в 
километре северо-восточнее села Кривцово.

Бюст Героя у входа в 
Курскую среднюю школу 
№ 31 им. Ломакина; 
мемориальная доска на 
улице в Курске.



Филипп Павлович Агеев 
(1 [14] ноября 1910 — 22 сентября 1979) — 
участник Великой Отечественной войны 

(командир огневого взвода 292-го 
гвардейского стрелкового полка 97-й 
гвардейской стрелковой дивизии 5-й 

гвардейской армии Воронежского фронта, 
гвардии старшина), Герой Советского 

Союза (1944). 

Родился в селе Провороть 
Старооскольского уезда Курской губернии 
(ныне Горшеченский район). В боях 
Великой Отечественной войны с февраля 
1942 года. Воевал на Воронежском фронте. 

6 августа 1943 года в районе Белгорода 
при отражении танковой атаки противника 
командир огневого взвода 292-го 
гвардейского стрелкового полка гвардии 
старшина Ф. П. Агеев лично уничтожил из 
орудия танк и семь гитлеровцев. 13 августа 
взвод уничтожил два танка, несколько 
пулемётных точек. Когда вышел из строя 
расчёт одной из пушек, Ф. П. Агеев, 
действуя за наводчика, подбил ещё два 
танка.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 февраля 1944 года за 
образцовое выполнение боевых заданий 
командования и проявленные при этом 
мужество и героизм гвардии старшине 
Агееву Филиппу Павловичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда»



Алексей Пантелеевич Лосев
 (1918—1990) — старший лейтенант 

Рабоче-крестьянской Красной Армии, 
участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза (1943).

Алексей родился в селе Кремяное 
(ныне — Кореневский район Курской 
области). В 1941 году он окончил Киевское 
артиллерийское училище. С июня того же 
года — на фронтах ВОв. 

К июлю 1943 года старший лейтенант 
Алексей Лосев командовал 5-й батареей 
1177-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка 14-й истребительно-
противотанковой бригады Воронежского 
фронта. Отличился во время Курской 
битвы. 6-7 июля 1943 года, ведя бои у 
деревни Покровка Ивнянского района 
Белгородской области, батарея Лосева 
уничтожила 26 танков. Несмотря на потерю 
3 из 4 орудий батареи, артиллеристы 
продолжали сражаться с танками при 
помощи гранат и бутылок с горючей 
смесью. Ведя огонь из единственного 
уцелевшего орудия, Лосев уничтожил ещё 2 
танка и большое количество солдат и 
офицеров противника.

В 1943 году за «образцовое выполнение 
заданий командования и проявленные при 
этом мужество, отвагу и героизм» старший 
лейтенант Алексей Лосев был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. 



Иван Иванович Морозов
 (14 [27] декабря 1913; село Ивановское, Курская 
губерния, — 25 августа 1997, Москва) — Герой 

Советского Союза (1943), капитан (1945).

Родился в селе Ивановское Льговского 
уезда Курской губернии. Участник Великой 
Отечественной войны: в октябре 1941 — 
октябре 1943 — старшина, командир огневого 
взвода и командир батареи 868-го 
истребительно-противотанкового 
артиллерийского.

 Особо отличился в Курской битве и 
Белгородско-Харьковской операции. В 
период оборонительных боёв на Курской 
дуге 5-20 июля 1943 года уничтожил со своим 
взводом 14 танков, 6 автомашин с пехотой и 
до 150 фашистов. 5 июля 1943 года был 
ранен, но не оставил поле боя. В ходе 
наступательных боёв 12-13 августа 1943 года 
в районе села Гребениковка (Тростянецкий 
район Сумской области, Украина) взвод 
уничтожил противотанковую пушку и 
подавил 6 огневых точек.

За мужество и героизм, проявленные в 
боях, указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 сентября 1943 года старшему 
лейтенанту Морозову Ивану Ивановичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».



Сергей Васильевич Сыромятников
 (1921 — 19 марта 1943) — лётчик-ас, лейтенант, заместитель 

командира эскадрильи 875-го истребительного авиационного 
полка. 

Герой Советского Союза.Родился в городе Курске. В 1939 году добровольно вступил в ряды 
Красной Армии, окончил Качинскую военную авиационную школу 
пилотов и был направлен на Дальний Восток к месту своей 
дальнейшей службы. 
В мае 1942 года его полкбыл переброшен с Дальнего Востока на фронт 
и вошёл в состав ВВС Юго-Западного фронта. В мае-июне 1942 года 
Сыромятников совершил уже 59 боевых вылетов и сбил 3 вражеских 
истребителя.  

Осенью 1942 года Сыромятников сражался уже на Калининском фронте, участвовал в 
Великолукской операции. В ходе этой операции к своему боевому счету лейтенант 
Сыромяников добавил ещё 7 лично сбитых самолётов врага.
В конце зимы 1943 года полк, в котором служил Сыромятников, был переброшен на Северо-
Западный фронт для участия ликвидации демянского плацдарма. За месяц боёв Сергей 
сбил ещё 5 вражеских самолётов и был представлен к званию Героя Советского Союза. 
Кроме смелости и отваги, он обладал отличной техникой пилотирования, большим опытом 
ведения воздушных боёв. 
19 марта 1943 года в неравной воздушной схватке заместитель командира эскадрильи 66-го 
гвардейского истребительного авиационного полка гвардии лейтенант Сергей 
Сыромятников погиб. 

За десять месяцев пребывания на фронте он совершил 122 боевых вылета, в 65 
воздушных схватках 14 вражеских самолётов сбил лично и 4 — в составе группы.
В 1943 году лейтенанту Сыромятникову Сергею Васильевичу посмертно присвоено звание

 Героя Советского Союза. Ему лишь исполнилось 22 года!



Иван Егорович Сонин 
(3 февраля 1914, с. Докторовка-

Кузнецовка, Дмитриевский уезд, Курская 
губерния, Российская империя — 11 июля 

1943, близ дер. Протасово, Покровский 
район, Орловская область, РСФСР, СССР)

 — Герой Советского Союза.

Иван Егорович участник Курской битвы. 
11 июля 1943 года (у деревни Протасово, 
Покровского района, Орловской области) 
артиллерийская батарея лейтенанта Сонина 
6-го артполка отбила 14 атак немцев, но не 
отошла ни на шаг назад. Командир батареи 
Сонин был ранен, но продолжал управлять 
боем. Воодушевленные его храбростью и 
мужеством, бойцы продолжали быстро и 
точно вести огонь по машинам и 
автоматчикам противника. Был подбит еще 
один «тигр». Но в это время, сраженный 
прямым попаданием снаряда, лейтенант 
Сонин был убит. 

Артиллеристы с честью выполнили 
приказ своего командира. Они не 
пропустили танки, сорвали замысел 
противника прорваться к городу 
Малоархангельск, что решило успех боя.
Звание Героя Советского Союза присвоено 
Ивану Егоровичу Сонину 8 сентября 1943 
года посмертно.



Конорев Иван Алексеевич
 (1919[1] — 12 июля 1943) — командир танкового взвода, 

Герой Советского Союза, участник Великой 
Отечественной войны.

12 июля 1943 года при ликвидации летнего наступления немецких войск в районе 
Белгорода танковый взвод под командованием старшего лейтенанта Конорева И. А. 
атаковал позиции противника у рощи южнее совхоза Поляна, при этом два танка из взвода 
были выведены из строя артогнём противника. Конорев остался с одним танком. Для 
поддержки своей пехоте немецкое командование бросило пять самоходных орудий. 
Старший лейтенант Конорева И. А. уничтожил 2 самоходных орудия противника и одно 
поджег, остальные повернули назад. Начав преследование, танк Конорева уничтожил и 
подбитую САУ, но вскоре попал на минное поле и подорвался, разорвав днище и выведя 
из строя двигатель. Конорев не покинул повреждённый танк, ведя из него интенсивный 
огонь, даже получив ранение. Через несколько минут танк подвергся артиллерийскому 
обстрелу и штурму роты противника. В этом бою Конорев Иван Алексеевич погиб. 

Ивану Конореву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза в его 24 
года.

Родился в селе Никольском Золотухинского района Курской области. 
Окончил семь классов, учился в техникуме связи. В 1939 году был 
призван в Красную Армию, учился в Харьковском танковом училище, но 
закончить полный курс ему не пришлось – началась Великая 
Отечественная война. В августе 1941 года в составе сформированного 
курсантского танкового батальона Конорев Иван Алексеевич ушёл на 
Юго-западный фронт. 



Николай Степанович Сивцов
 (1917—1943) — лётчик-ас, старший 
лейтенант Рабоче-крестьянской 
Красной Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой 
Советского Союза (1943).

Николай Сивцов родился в деревне 
Кота (ныне — Касторенский район Курской 
области). С 1929 года проживал в 
Серпухове. В 1940 году он окончил 
Качинскую военную авиационную школу 
пилотов. С сентября 1942 года воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны.

Всего полтора года пробыл на фронте 
отважный воздушный боец Николай 
Сивцов. И за такой короткий отрезок 
времени он совершил целый ряд 
героических дел. Он произвёл около 100 
боевых вылетов, в 40 воздушных боях сбил 
28 самолётов противника  (по некоторым 
источникам - 23 лично и 5 в группе).

К осени 1943 года он был одним из 
советских асов, отличавшимся наивысшей 
результативностью в боевой работе: около 
3,5 боевых вылетов на 1 сбитый самолёт 
противника. Причём большинство из 
сбитых им машин - бомбардировщики.

Николай Сивцов погиб 23 Сентября 1943 
года, так и не получив своей "Золотой 
Звезды". 



Василий Иванович Крюков
 (1923—1986) — майор Советской Армии, 

участник Великой Отечественной 
войны, Герой Советского Союза (1943).

                Василий Крюков родился 
1 августа 1923 года в селе Бегоща (ныне — 
Рыльский район Курской области).

В 1941 году  окончил Симферопольское 
пулемётно-миномётное училище. С июня 1943 
года — на фронтах Великой Отечественной 
войны, командовал стрелковым взводом 1031-
го стрелкового полка 280-й стрелковой 
дивизии 60-й армии Центрального фронта. 
Отличился во время битвы за Днепр.

В ночь с 24 на 25 сентября 1943 года 
Крюков во главе группы бойцов 
переправился через Днепр в районе села 
Окуниново Козелецкого района Черниговской 
области Украинской ССР и принял активное 
участие в боях за захват и удержание 
плацдарма на его западном берегу. 25—26 
сентября 1943 года группа Крюкова успешно 
отразила ряд немецких контратак, применяя 
при этом трофейное вооружение при нехватке 
собственного.
После окончания войны Крюков продолжил 
службу в Советской Армии. В 1961 году в 
звании майора он был уволен в запас. 
Проживал в Курске.
Умер 29 марта 1986 года.



Константин Минаевич Блинов 
(1912—1943) — советский военный. Участник 

Великой Отечественной войны. Герой Советского 
Союза (1943). Старший лейтенант.

В бою было уничтожено около 60 автомашин, 16 орудий, 8 тягачей, 17 мотоциклов и до 
роты живой силы противника.

Младшему лейтенанту Константину Минаевичу Блинову 17 апреля 1943 года было 
присвоено звание Героя Советского Союза, а вскоре ему было присвоено звание лейтенант.

В 1943 году В  составе 2-й танковой армии Центрального фронта старший лейтенант 
Константин Блинов принял участие в Курской битве в качестве командира танковой роты 119-
го танкового батальона 103-й танковой бригады. В боях за станцию Поныри с 07.07.1943 по 
09.07.1943 рота Блинова стойко обороняла занимаемые рубежи. Остановив отступление 
пехотных частей, старший лейтенант К. М. Блинов организовал оборону населенного пункта, 
отразив несколько контратак превосходящих сил противника. За трое суток немцы потеряли 
танк «Тигр», танк «Т-4», 6 орудий, 9 пулемётов и до 200 солдат и офицеров. При отражении 
последней контратаки старший лейтенант К. М.

 Блинов был тяжело ранен. 11 июля 1943 года он скончался. 

Хотя Константин Блинов и не был нашим земляком, он героически 
освобождал наш край и принял участие в Курской битве.

Особо отличился в ходе Острогожско-Россошанской операции в бою 
у села Покровское Ворошиловградской (ныне Луганской) области. В 
ночь на 26 января 1943 года танк младшего лейтенанта К. М. Блинова с 
десантниками на броне выдвинулся в район села Покровское и 
организовал засаду на прифронтовой дороге. На рассвете он атаковал 
немецкую военную колонну. 



Николай Гаврилович Видулин
 (1923—2000) — полковник Советской Армии, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Исключительную находчивость и бесстрашие проявил лейтенант Н.Г. 
Видулин в бою за опорный пункт на высоте "256,0", которая имела большое тактическое 
значение. В июльском наступлении Брянского фронта в 1943 году 438-й полк получил 
задачу — овладеть деревней Ямская. Её прикрывала сильно укрепленная противником 
высота "256,0". Артиллерийский и пулемётный огонь мешал продвижению 
подразделений. Наступление задержалось на несколько дней. Лейтенант Н.Г. Видулин в 
одном из разведывательных поисков нашёл в болотистой местности проход в глубину 
обороны врага и решил им воспользоваться. Неприятель не ждал нападения со стороны 
болот. Этим и воспользовался инициативный командир. Он подобрал двенадцать 
смельчаков, проник с ними в тыл грозной высоты и неожиданно атаковал 
оборонявшихся. Завязался долгий бой. Этим воспользовались наши подразделения, 
наступавшие с фронта. Они перешли в решительную атаку на высоту и овладели ею. При 
штурме высоты Н.Г. Видулин был тяжело ранен, но он не ушёл с позиций, не покинул 
поле боя до тех пор, пока полк не прошёл к Ямской.  Затем последовало длительное 
лечение в госпиталях. 

Николай Видулин родился в селе Злобино Хомутовского района 
Курской области в семье крестьянина. В июле 1941 года призван в 
ряды Красной Армии. В боях Великой Отечественной войны с ноября 
1941 года. 



Андрей Егорович Боровых
 (30 октября 1921, Курск — 7 ноября 1989, Москва) — участник Великой 
Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, генерал-
полковник авиации, командующий авиацией Войск ПВО СССР 

(1969—1977).

только благодаря парашюту. 
За два года войны (1942 и 1943) на Калининском и Центральном фронтах совершил 341 

боевой вылет, проявляя в воздушных боях мужество и отвагу, лично сбил 12 самолётов 
противника и 14 самолётов в группе. За эти подвиги командиру звена 157-го 
истребительного авиационного полка младшему лейтенанту Боровых А. Е. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года присвоено звание Героя 
Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

За образцовое выполнение заданий командования, совершённые ещё 132 успешных 
боевых вылета, в которых было сбито 19 самолётов противника, проявленный при этом 
героизм командир эскадрильи 157-го истребительного авиационного полка капитану 
Боровых Андрею Егоровичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 
1945 года вручена вторая медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. 

На фронтах Великой Отечественной войны с декабря 1941 года. В 
боях за Курск он был командиром эскадрильи. В огненном небе 1943 
года, непрерывные вылеты. Зачастую садились только за тем, чтобы 
заправиться горючим и боеприпасами. Свою первую победу будущий 
ас одержал в первом же бою. За время воздушных боёв под Курском 
летчик Боровых уничтожил 8 вражеских самолётов. Но в одном из боёв 
был сбит сам, легко ранен и спасся



Евгений Васильевич Малых 
(22 ноября 1924, Курск — 20 апреля 1945, близ г. Зорау, Третий 

рейх
 (ныне — Жары, Республика Польша)) — 

Герой Советского Союза.

 После боя за село Лобки о Малых с уважением стали говорить все бойцы батальона. Под огнем 
немецкого пулемета атака батальона захлебнулась. Нельзя поднять головы. А Евгений один пополз 
вперед. Вот осталось 100 метров, вот всего метров 20. Когда до пулемета оставалось менее 10 метров, 
над землей взлетела граната сержанта. Взрыв! Малых вскочил в окоп, развернул вражеский пулемет и 
застрочил по гитлеровцам.
В селе Яковка опять вперед вышел сержант Малых. На, счету Малых было уже 4 уничтоженных 
пулемета противника.

Полк продолжал наступать. С боем форсировали Сейм, Десну. В последних числах сентября 1943 
года автоматчики вышли к Днепру. Евгений разыскал небольшую лодку и под непрерывным вражеским 
огнем переправился на правый берег в числе первых десантников. Широкая река казалась сплошным 
адом, бойцы сами удивлялись, что живыми преодолели преграду. Как хотелось сержанту выскочить на 
песок вместе с товарищами, окопаться, ударить по засевшим на берегу немцам. Но на левом берегу его 
ожидал весь батальон. Некоторые бойцы и плавать не умеют. Их надо переправить через Днепр. И 
Евгений погнал лодку назад, под ливень пулеметных очередей и разрывы снарядов. 15 часов без 
передышки переправлял Евгений солдат и офицеров через бурлящий Днепр. Вот где пригодились 
навыки и сноровка, полученные на реке еще в детстве, выносливость спортсмена.
Только когда к Днепру подошли другие подразделения их полка, когда саперы стали вязать плоты, 
Евгений присоединился к товарищам, ведущим тяжелый бой за плацдарм на правом берегу. Этот бой 
был вершиной боевой славы сержанта Малых. Командование представило его к присвоению звания 
Героя Советского Союза.

В Красную Армию Евгений Малых призван после освобождения Курска от 
немецких оккупантов, 27 февраля 1943 года, Сталинским райвоенкоматом и 
направлен на фронт. В августе 1943 года полк прорвал оборону противника. 
Фашистов погнали от Курска на запад.



Александр Климентьевич Ерёмин 
(1921—1944) — участник Великой Отечественной войны, командир 
эскадрильи 15-го гвардейского штурмового авиационного полка,

 гвардии капитан. Герой Советского Союза.

Родился в старинном селе Верхний Реутец Медвенского района. В 1941 году 
окончил Чугуевскую военную авиационную школу.  

Постоянно совершенствуя свое летное мастерство, молодой, талантливый, 
смелый и тактически грамотный пилот Еремин становится командиром 15-й эскадрильи 

гвардейского штурмового авиаполка, входящего в 277-ю авиадивизию 13-й воздушной армии 
Ленинградского фронта. Боевые вылеты, иногда по нескольку раз в день, наносили 
ощутимый удар фашистам, умножая боевую славу эскадрильи и ее командира.

За два года и пять месяцев Александр Еремин на своем «Ил-2» совершил 123 боевых 
вылета. Лично уничтожил и повредил 8 танков, 23 железнодорожных эшелона и автоколонн, 
2 самолета, 89 автомашин, 25 артиллерийских и зенитных точек, 19 артиллерийских 
дальнобойных батарей, обстреливающих Ленинград, 3 аэродрома противника, 17 
минометных батарей, 43 повозки, 5 дзотов, склад боеприпасов, свыше батальона немецких 
солдат и офицеров. Множество техники и живой силы курянин уничтожил в группе с другими 
летчиками.
12 февраля 1944 года его эскадрилья выполняла боевое задание в районе Нарвы. При 
выходе из второй атаки самолет Еремина был сбит прямым попаданием немецкой зенитки и 
упал в Нарвский залив. 
19 августа 1944 г. командиру эскадрильи гвардейского штурмового авиационного полка 
гвардии капитану Еремину Александру посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Ему было 23 года.



Николай Григорьевич Пигорев (Пигорёв)
 (20 мая 1925, Курск— 23 марта 1944, близ села Романовка, 
Тернопольская область, УССР) — Герой Советского Союза.

Родился в с. В Воронежской губернии. В 1928 году семья Пигоревых  переехала в 
Курск. Здесь прошли детство и юность Николая. После освобождения Курска от 
фашистов семнадцатилетним юношей Николай Пигорев был призван в армию. Он был 
зачислен в разведку (автоматчик 3-й отдельной разведывательной роты 20-й 
гвардейской механизированной бригады). В марте 1944 года их часть вела бои на 
территории Тернопольской области. В лесу к югу от села Романовка Тернопольского района 
немцы укрепились на господствующих над местностью высотах.
 21 марта 1944 года мотострелковый батальон совместно с разведротой получили приказ 
атаковать и уничтожить противника. Немцы ответили наступающим огнём из пулемётов и 
миномётов. Батальон был вынужден залечь на поле. Наибольшие потери наносил своим 
огнём немецкий пулемёт, расположенный на фланге. Обнаружив замаскированный 
вражеский пулемёт, гвардии рядовой Пигорев принял решение незаметно подобраться к 
нему: он пополз по сырому пахотному полю, тщательно маскируясь. Когда до немецкого 
пулемёта оставалось всего несколько метров, гитлеровцы обнаружили его и открыли огонь. 
Пигорев получил ранение, однако ещё смог метнуть в сторону немецкого пулемёта гранату. 
Затем рывком бросился вперед и накрыл пулемёт своим телом. Пулемёт замолк. 
Подоспевшие разведчики перебили расчёт немецкого пулемёта и дали возможность пехоте 
подняться и очистить лес от противника. В этом бою Николай Пигорев получил четыре 
тяжёлых пулевых ранения и скончался  23 марта 1944 года в возрасте 18 лет.  26 апреля 1944 
ему присвоено звание Герой Советского Союза.



Константин Фёдорович Ольшанский
 (8 [21] мая 1915, c. Приколотное, Харьковская губерния — 27 марта 1944, 
Николаев) —командир роты морской пехоты, старший лейтенант –

 Герой Советского Союза (посмертно).
Под его командованием проходила операция Николаевский десант 26 

марта 1944 года в порту города Николаева на Украине.

В марте 1944 года для оказания помощи наступающим войскам в освобождении города 
Николаева был назначен командиром десантного отряда, состоявшего из 55 морских 
пехотинцев, 10 сапёров, 2 связистов и проводника. Среди них были и два курянина: Павел 
Артемов и  Николай Скворцов. 

В ночь на 26 марта 1944 года отряд высадился в тыл противника. Задачей десанта были 
захват порта, разминирование подготовленных немцами к подрыву основных портовых 
сооружений и удержание порта до подхода наступающих советских войск. Отряд занял и 
приспособил к обороне несколько зданий порта, а затем в течение двух суток вёл 
ожесточённые бои, отбив 18 атак противника.

Старший лейтенант Константин Ольшанский вместе с 57 своими бойцами погиб в бою 
27 марта 1944 года. Среди погибших 26 марта был курянин, младший сержант Павел 
Артемов и  27 марта Николай Скворцов. Из всего десанта в живых остались 11 человек; все 
были ранены и обожжены, пятеро - в тяжёлом состоянии.

Юность Константина прошла в Курске. На фронтах Великой 
Отечественной войны с 1941 года. Участвовал в обороне Севастополя, а 
в 1943 году был назначен командиром роты автоматчиков 384-го 
отдельного батальона морской пехоты Черноморского флота. 



Павел Петрович Артёмов
 (1917, Курчатовский район — 26 марта 1944, 

Николаев, Украина) — советский 
военнослужащий, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского 
Союза, автоматчик 384-го отдельного батальона 
морской пехоты Одесской Военно-морской 

базы Черноморского флота, младший сержант.

Николай Александрович Скворцов
 (1 марта 1922, с. Юшково, Курская губерния — 27 

марта 1944, Николаев, Украина) — Герой 
Советского Союза, участник «десанта 

Ольшанского», пулемётчик 384-го отдельного 
батальона морской пехоты Одесской военно-

морской базы Черноморского флота, 
краснофлотец.

Герои «Десанта Ольшанского» -
десантная операция, проведённая 384-м отдельным батальоном морской пехоты 26 

марта 1944 года в порту города Николаева. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство младшему сержанту Павлу 
Артёмову и матросу Скворцову Николаю было присвоено звание Героя Советского Союза 

(посмертно).



Григорий Михайлович Мыльников
 (25 мая 1919; д. Егорьевка, Воронежская губерния — 26 сентября 
1979, Москва) — дважды Герой Советского Союза (февраль 1945; 

апрель 1945), подполковник (1979), военный лётчик.

 На подступах к Кёнигсбергу под его руководством 
шестёрка Ил-2 с предельной точностью нанесла 
сокрушительные штурмовые удары по танкам и огневым 
точкам противника, находившимся в опасной близости от 
нашей пехоты. К февралю 1945 года довёл счёт до 223 
боевых вылетов. 

За мужество и героизм, проявленные в боях, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 
года гвардии майору Мыльникову Григорию Михайловичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Родился в селе Егорьевка (ныне Касторенского района Курской 
области). В 1936 году окончил 7 классов школы.

В армии с декабря 1939 года. В 1940 году окончил Борисоглебскую 
военную авиационную школу лётчиков. Служил в строевых частях 
ВВС. Участник Великой Отечественной войны.

В январе 1945 года полк капитана  Мыльникова сражался в составе 
1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта.

Бронзовый бюст Г. М. Мыльникова
 в деревне Егорьевка ныне 
Касторенского района

 Курской области.
Его именем названа улица

 в Курске.



Николай Георгиевич Цыганов 
(10 мая 1909, с. Толпино, Курская губерния — 12 мая 1970, Москва) 
— советский военачальник, генерал-полковник (9.05.1961). Герой 

Советского Союза (1945).

Николай Георгиевич Цыганов родился в селе Толпино (ныне — 
Кореневского района Курской области). 

Участник Великой Отечественной войны. Командир 11-й 
гвардейской стрелковой дивизии гвардии генерал-майор Н. Г. 
Цыганов героически действовал в ходе Восточно-Прусской 
наступательной операции 13 января 1945 г. – 9 мая 1945 г.

Перейдя в наступление 15 января 1945 года, дивизия первой прорвала Инстерсбургский 
укреплённый район, не обращая внимание на отставание соседних частей за двое суток 
прошла 60 километров и с ходу форсировала реку Прегель. Появление дивизии Цыганова в 
глубоком тылу вынудило немецкие войска бросить мощные укрепления и спешно 
отступать к Кёнигсбергу.

 При штурме Кёнигсберга 8 апреля 1945 года его дивизия вновь первой в армии 
преодолела с боями предместья Кёнигсберга в центре полосы наступления 11-й 
гвардейской армии, в районе железнодорожной товарной станции прорвала оборону 
противника, вышла к реке Прегель и начала с ходу форсирование. В уличных боях в городе 
дивизией уничтожено до 10 000 солдат и офицеров, 58 артиллерийских орудий, 46 
миномётов, 10 танков и много иного вооружения, захвачено 10 складов и 150 автомобилей.



Николай Фёдорович Ватутин 
(3 [16] декабря 1901, Чепухино, 

Воронежская губерния — 15 апреля 
1944, Киев) — советский 

военачальник, генерал армии (12 
февраля 1943 года), Герой Советского 

Союза (15 апреля 1965 года, 
посмертно).

В марте 1943 г. Н.Ф. Ватутин назначен 
командующим Воронежским фронтом. 
Летом 1943 г., в период оборонительного 
сражения на Курской дуге, части и 
соединения фронта отражают мощные 
удары противника, а в ходе 
контрнаступления успешно решают задачу 
прорыва глубоко эшелонированной 
обороны немецкой группы армий «Юг». 
Солдаты о своем генерале говорили: «Там, 
где Ватутин, там - победа». Под 
командованием Ватутина, после трудных 
оборонительных боев советские войска 3 
августа прорвали оборону противника, 5 
августа освободили Белгород, 23 августа 
штурмом взяли Харьков.
Незаурядное военное дарование Н. Ф. 
Ватутина проявляется в годы Великой 
Отечественной войны при создании 
мощных ударных группировок, применении 
танковых корпусов в качестве подвижных 
групп армий, а танковых армий - в качестве 
подвижных групп фронта. Это позволило 
обеспечить высокие темпы при прорыве 
обороны противника и его преследовании. 



Николай Ефимович Плысюк 
(1913—1971) — полковник Советской Армии, участник 
Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза 

(1945).Тоже не родился на нашей земле. Но героически защищал её. 
В боях Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Воевал в составе 

Донского, Сталинградского, Воронежского, 1-го Украинского фронтов.
В ночь на 6 июля 1943 года 322-й истребительно-противотанковый 

артиллерийский полк подполковника Н. Плысюка, действовавший на Курской дуге, 
получил приказ прикрыть дорогу на Алексеевку и поддержать огнём 

67-ю гвардейскую стрелковую дивизию, которая занимала оборону в районе 
населённых пунктов Раково, Шепеловка, Луханино.

В полдень до сотни немецких танков двинулись на позиции полка. Подпустив вражеские 
танки на близкое расстояние, артиллеристы открыли огонь. Атака противника была успешно 
отбита. За успешное выполнение приказа командования, за героизм и мужество, 
проявленные в боях под Курском, полку было присвоено звание «гвардейского».

Полк действовал героически и при освобождении Украины. Командир 322-го гвардейского 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 8-й гвардейской истребительно-
противотанковой артиллерийской бригады 1-го Украинского фронта гвардии подполковник Н.
Плысюк умело организовал форсирование Одера в конце января 1945 года. 

После окончания войны Плысюк продолжил службу в Советской Армии. Участник Парада 
Победы. В 1950 году он окончил Высшую офицерскую артиллерийскую школу. В 1967 году в 
звании полковника Плысюк был уволен в запас. Проживал и работал в Курске. Скончался 19 
мая 1971 года. Похоронен на Никитском кладбище Курска.



Степан Николаевич Перекальский 
(8 [20] декабря 1898, с. Осино-Гай, Тамбовская губерния — 8 
февраля 1943, Курск) — советский офицер, командир 322-й 

стрелковой дивизии (Воронежский фронт) в Великой 
Отечественной войне, Герой Советского Союза (28.04.1943, 

посмертно). Полковник (1943).

Тяжелые бои с частыми рукопашными схватками шли 7 февраля 1943 года. Когда противник 
попытался перейти в контратаку, командир 322-й стрелковой дивизии подполковник С. Н. 
Перекальский лично возглавил группу бойцов учебного пулеметного батальона и вышел в 
боевые порядки пехоты. Утром 8 февраля части 322-й дивизии и 248-й бригады атаковали 
северо-восточную и восточную окраины Курска. Начались бои в городе, которые 
продолжались в течение всего дня 8 февраля. Боевые действия шли с переменным 
успехом на множестве участков, на которые распалась вражеская оборона. Но 
Перекальский, хорошо разбиравшийся в сумятице боя, спешил туда, где чаша весов 
начинала склоняться в пользу неприятеля. К вечеру противник в беспорядке оставлял 
Курск. Однако Перекальский этого видеть не мог, вражеская пуля оборвала жизнь комдива. 
8 февраля 1943 года, поднимая в атаку бойцов 1089-го стрелкового полка, на улице Ямская 
гора города Курска (в настоящее      время носящей его имя) подполковник Перекальский 
Степан Николаевич был смертельно            ранен и умер в медпункте, 
располагавшемся на этой же улице в доме № 36.

Зимой 1943 года свыше 450 дней и ночей Курск был под ярмом немецко - 
фашистских захватчиков. 2-го февраля 1943 года, началась операция 
«Звезда», целью которой было освобождение Курска. Основную роль в 
освобождении города командование 60-й армией отводило 322-й 
стрелковой дивизии под командованием подполковника Перекальского.
Особенно сильное сопротивление враг оказал на подступах к городу. 



В феврале 1943 г. К. К. Рокоссовский был назначен командующим 
Центральным фронтом, которому предназначалась решающая роль в летней 

кампании 1943 г. у Курска. К. К. Рокоссовский считал, что для наступления нужно двойное, 
тройное превосходство сил, чего у советских войск на этом направлении не было. Чтобы 
остановить немецкое наступление летом 1943 г. под Курском, необходимо перейти к 
обороне. К.К. Рокоссовский проявил себя блестящим стратегом и аналитиком. Оборона 
Рокоссовского оказалась настолько прочной и стабильной, что он смог передать 
значительную часть своих резервов Ватутину, когда у того на южном фасе Курской дуги 
возникла угроза прорыва. После Курской битвы К. К. Рокоссовский стал генерал- 
полковником, спустя три месяца — генералом армии. Его слава уже гремела по всем 
фронтам, он стал широко известным на Западе, как один из самых талантливых советских 
военачальников. Очень популярен был Рокоссовский и среди солдат.

В составе Центрального фронта в 1943 году был сформирован и вступил в бои 8-й 
Отдельный штрафной (офицерский) батальон, прозванный немецкой пропагандой 
«Бандой Рокоссовского».

Константин Константинович Рокоссовский
 (21 декабря 1896 [3] января 1897, Варшава, Российская империя — 3 
августа 1968, Москва, СССР) — советский и польский военачальник, 

дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Кавалер ордена 
«Победа» (1945). Единственный в истории СССР маршал двух стран: 

Маршал Советского Союза (1944) и Маршал Польши (1949). 
Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади 
в Москве. Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны.



Иван Данилович Черняховский
 (16 [29] июня 1907г., Оксанино, Уманский уезд, Киевская губерния, 

Российская империя — 18 февраля 1945, Мельзак, Восточная 
Пруссия, Третий рейх) — советский военачальник, генерал армии. 

Дважды Герой Советского Союза (1943, 1944).

14 февраля 1943 г. И. Д. Черняховскому было присвоено звание генерал-лейтенанта. Действуя на 
курском направлении, армия прошла с боями свыше 300 км, освободив города Щигры, Тим, Курск, 
Льгов, свыше тысячи сёл и деревень. Далее 60-я армия И. Д. Черняховского, занимавшая оборону на 
вершине Курского выступа к северу от населенного пункта Коренево, перешла в состав Центрального 
фронта, которым командовал генерал-полковник К.К. Рокоссовский, и приняла участие в великой битве 
на Курской дуге. 12 августа И. Д. Черняховский был вызван к командующему Центральным фронтом 
для получения оперативной задачи - создать на своём правом фланге ударную группу, которая должна 
перейти в наступление. 26 августа части 24-го стрелкового корпуса 60-й армии атаковали немецкую 
оборонительную линию. Войска 60-й армии продвинулись на 60 км, расширив прорыв до 100 
километров, овладели городами Глухов и Рыльск и первыми вступили на территорию Украины. Это 
была большая победа всего Центрального фронта.

 Верховное Главнокомандование объявило войскам И. Д. Черняховского благодарность. 
В их честь в Москве прогремел артиллерийский салют. 

В 1943 году командиру 18-го танкового корпуса Ивану Черняховскому 
совместно с соединениями 60-й армии была поставлена задача овладеть 
Курском. Для её выполнения командарм создал две ударные группы. 
Наступление было стремительным, город был взят к полудню 8 февраля. 
Это была вторая значительная победа войск 60-й армии под 
командованием И.Д. Черняховского зимой 1943 года. 10 февраля Иван 
Данилович  приветствовал курян с балкона курского драматического 
театра (ныне – областная филармония). 



С февраля 1938 года - первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины.
В годы Великой Отечественной войны Н.С.Xрущёв - член Военных Советов Юго-Западного 
направления.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 апреля 1964 года за выдающиеся 
заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством в строительстве 
коммунистического общества, укреплении экономического и оборонного могущества 
Советского Союза, развитии братской дружбы народов СССР, в проведении ленинской 
миролюбивой политики и исключительные заслуги в борьбе с гитлеровскими захватчиками 
в период Великой Отечественной войны, в связи с семидесятилетием со дня рождения 
Хрущёву Никите Сергеевичу присвоено звание 

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

Никита Сергеевич Хрущёв
 (3 [15] апреля 1894[6], Калиновка, Дмитриевский уезд, Курская 

губерния, Российская империя — 11 сентября 1971, Москва, РСФСР, 
СССР) — советский государственный деятель. Первый секретарь ЦК 
КПСС (1953—1964). Председатель Совета министров СССР (1958—1964). 
Председатель Бюро ЦК КПСС по РСФСР (1956—1964). Герой Советского 
Союза (1964), трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1957, 1961). 

Один из трёх советских руководителей.

Родился в селе Калиновка Дмитриевского уезда Курской губернии, ныне - 
Хомутовского района Курской области, в семье рабочего. С детства батрачил у помещика. 
С 1917 году председатель комитета бедноты в родном селе Калиновка. Участник 
Гражданской войны. Воевал на Южном фронте и на Кубани. В 1922 году демобилизован.

Никита Сергеевич Хрущев - выдающийся советский партийный и государственный 
деятель.



Герои –куряне 
в послевоенное время!



Николай Иванович Евсеев
 (1922—1999) — полковник Советской 

Армии, участник Великой 
Отечественной войн и подавления 

Венгерского восстания 1956 года, Герой 
Советского Союза (1956).

           Участвовал в Сталинградской битве.
           После окончания войны продолжил 
службу в Советской Армии. К октябрю 1956 
года гвардии майор Николай Евсеев 
командовал танковым батальоном 71-го 
гвардейского танкового полка 33-й 
гвардейской механизированной дивизии 
Отдельной механизированной армии, 
базировавшейся в Румынии. Отличился во 
время подавления Венгерского восстания 
(23 октября — 9 ноября 1956).
            Батальон Евсеева во время штурма 
Будапешта 3-8 ноября 1956 года участвовал 
в боях с повстанцами, уничтожая их 
огневые точки. Несмотря на вражеский 
огонь, Евсеев сумел эвакуировать тело 
погибшего полковника Кохановича. Вёл 
переговоры с руководителями групп 
восставших. Батальон Евсеева при 
минимальных потерях со своей стороны 
нанёс серьёзный урон повстанцам.
В 1956 году за мужество и отвагу, 
проявленные при выполнении воинского 
долга майор Николай Евсеев был удостоен 
звания Героя Советского Союза.



Всеволод Борисович Бессонов 
(7 октября 1932, с. Ивановское, 

Центрально-Чернозёмная область — 12 
апреля 1970, Бискайский залив) — Герой 
Советского Союза, командир атомной 
подводной лодки «К-8» (проект 627А).

Проходил службу на Северном флоте. В 
1965 году окончил Высшие офицерские 
специальные классы ВМФ.В начале апреля 
1970 года находившаяся на боевом 
дежурстве в Средиземном море подводная 
лодка К-8 была направлена в район 
Северной Атлантики для участия в 
крупнейших за всю историю советского 
ВМФ учениях «Океан-70». 8 апреля в рубке 
гидроакустиков К-8 возник пожар, который 
стал быстро распространяться по 
воздуховодам. После всплытия в 
надводное положение часть личного 
состава (73 человека) была эвакуирована 
на подошедшие суда. Бессонов остался на 
борту АПЛ во главе боевой смены, 
продолжавшей борьбу за живучесть. 
Ситуация усложнялась выходом из строя 
электроэнергетической системы и 
центрального поста. 12 апреля в условиях 
8-балльного шторма корабль потерял 
продольную остойчивость и в течение 
короткого времени затонул, унеся с собой 
22 человека боевой смены и 30 человек, 
погибших в пожаре. Это была первая 
потеря советского атомного флота.



Александр Владимирович Руцкой 
(16 сентября 1947 года, Проскуров, Каменец-Подольская область, 

Украинская ССР, СССР) — советский и российский государственный 
и политический деятель, Герой Советского Союза (1988), генерал-
майор авиации (1991) в отставке, доктор экономических наук, 

кандидат военных наук, профессор. 
В 1996—2000 годах — Губернатор Курской областиС 1985 по 1988 годы Александр Руцкой участвовал в боевых действиях 

в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане 
(ОКСВА). Занимал должность командира отдельного авиационного 
штурмового полка 40-й общевойсковой армии. За время афганской 
войны совершил 485 боевых вылетов на штурмовике «Су-25». В 1986 
год во время боевого вылета самолётРуцкого был сбит. При ударе о землю серьёзно повредил позвоночник, а при эвакуации 

получил ещё два ранения. Но, наперекор всем медицинским прогнозам, уже через полтора 
месяца после падения, в результате сложнейшей реабилитации и упорных тренировок Руцкой 
восстановился. 

В 1988 году был снова направлен в Республику Афганистан, где был сбит вторично, и 
попал в плен. В жёсткой форме допрашивали его по 8—10 часов в день, требовали дать 
информацию о составе советских войск, о системе охраны военных объектов и аэродромов, 
фактически склоняя его к предательству, пытались завербовать. Военные даже устроили 
имитацию казни Руцкого, но и это его не сломало. 20 августа 1988 года он был передан 
советским дипломатическим представителям в Исламабаде в обмен на гражданина 
Пакистана, обвинённого в шпионаже против СССР. 

В 1988 году Александр Руцкой был удостоен звания «Герой Советского Союза»
 за мужество и героизм, проявленные при выполнении интернациональной помощи

 Республике Афганистан.



Виктор Семёнович Оськин
 (1 декабря 1952 — 24 июля 1992) — офицер Российской Армии 

(подполковник авиации), военный лётчик первого класса,
 один из первых в России и первый человек в истории 

российской Дальней авиации,  Герой Российской Федерации.

В тот момент Ту-22У пролетал над окраиной Гомеля – Оськин решил увести машину от жилых 
кварталов. Согласно инструкции, командир выключил левый двигатель, но экипаж еще не 
знал, что горит и правый: проводка сигнализации была повреждена, табло выдало неверную 
информацию. На 3-й минуте Оськин понял, что оба двигателя вышли из строя. Степченков 
дал команду: «Экипажу катапультироваться». Оськин не подчинился. Летчик знал: впереди 
дачный поселок, железнодорожная станция и топливный склад: возможны жертвы и 
серьезные разрушения. Падающий самолет пролетел нефтехранилище, уже можно было 
прыгать. На высоте 450 метров ушел Иванов, на 400 м – Степченков, Виктор Оськин 
катапультировался с 320 метров. Это ниже безопасной высоты: курянин разбился. Им были 
спасены от гибели два члена экипажа и десятки людей на земле. 

Виктор Семёнович Оськин  удостоенный звания Героя Российской Федерации 
посмертно.

С 1990 года служил начальником отдела в 43-м Центре боевой 
подготовки и переучивания лётного состава на аэродроме Дягилево. 
24 июля 1992 года подполковник Оськин выполнял учебный полет на 
Ту-22У вместе с майором Н. Ивановым и командиром эскадрильи, 
подполковником А. Степченковым. На 2-й минуте полета самолет 
накренило вправо, на аварийном табло высветилось «пожар задних 
баков», «пожар левого двигателя». 



Сергей Вячеславович Костин
 (1969—1999) — командир батальона 108-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 7-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии, гвардии майор. Герой Российской 

Федерации (посмертно).С 1996 года Сергей Костин был начальником штаба парашютно-
десантного батальона. В 1997 году батальон был передислоцирован в 
Дагестан, где обстановка стала накаляться сразу после так 
называемого «Хасавюртовского мира». Начиная с марта 1999 года, 
гвардии майор Костин командовал парашютно-десантным 
батальоном. В начале августа 1999 года началось вторжение боевиков 
в Дагестан, и поднятый по тревоге батальон был переброшен в 
Ботлихский район Дагестана. Боевики подошли вплотную к районному центру, но отряд десантников под командованием 

Костина проник в расположение боевиков и внезапно атаковал их укреплённые позиции. 
Перебив боевиков, занимавших эту высоту, десантники открыли огонь по отрядам 
противника. В ответ боевики под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба начали 
мощный обстрел высоты, и чуть позже бросили в атаку большие силы с целью занять её. 
Умело используя боевой опыт, Костин эффективно распределил своих бойцов по огневым 
точкам, укрепил уже построенные позиции, подготовил новые и обеспечил точную 
корректировку артиллерийского огня. Десантники удерживали позиции на протяжении семи 
с половиной часов, а когда стали заканчиваться боеприпасы и враг вплотную прорывался к 
позициям, Костин возглавлял контратаки, переходившие в рукопашные схватки. Комбат 
Костин при отражении очередной атаки был смертельно ранен. Вместе с ним погибли ещё 
одиннадцать бойцов. Но высоту врагу не сдали.  За мужество и героизм, проявленные в 
контртеррористической операции на

 Северном Кавказе гвардии майору Костину Сергею Вячеславовичу посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации. 



Андрей Александрович Хмелевской
 (21 марта 1977, Курск — 5 марта 2000, 

Ассиновская, Чеченская Республика) — 
милиционер-боец отряда милиции особого 

назначения при УВД Курской области,
 сержант милиции

    За время службы неоднократно поощрялся руководством УВД 
Курской области и мобильного отряда МВД РФ на территории Северо-Кавказского 
региона, в том числе нагрудными знаками «Отличник милиции», «За отличие в 
службе» II степени.9 декабря 1999 года сержант милиции Хмелевской был направлен 
в очередную служебную командировку на Северный Кавказ.

 5 марта 2000 года в районе станицы Ассиновской принял последний бой. В ходе 
боевого столкновения с бандитами был тяжело ранен. Израсходовав все патроны, 
взорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.

26 апреля 2000 года сержанту милиции Хмелевскому Андрею Александровичу за 
мужество и героизм, проявленные в борьбе с незаконными вооруженными 

формированиями на территории Северо-Кавказского региона присвоено посмертно 
звание Героя Российской Федерации.

            В октябре 1997 года был принят стажером на должность 
милиционера-бойца ОМОН при УВД Курской области. В 
августе-сентябре 1999 года в составе сводного отряда 
Курского ОМОНа участвовал в освобождении от террористов 
селений Ботлихского района Дагестана. 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ
!

Имена ваши
Мы нанесем на гранитные 
плиты,
На бетон и на мрамор
И вплавим в металл.
Повторим нашу клятву:
Никто не забыт, и ничто не 
забыто,
И добавим:
Без вести никто не пропал!

                           Е. Долматовский


