
Военнослужащие – уроженцы                        
г. Череповца и Череповецкого района, 

погибшие в годы                            
Великой Отечественной Войны

Вечная память…



Герои Советского Союза и полные кавалеры 
ордена Славы, связанные с городом 

Череповцом и Череповецким районом



Амосов Александр Иванович (14.09.1918 — 
24.03.1944)

• заместитель командира эскадрильи 672-го 
штурмового авиационного полка 306-й 
Нижнеднепровской Краснознаменной 
штурмовой авиационной дивизии 9-го 
Одесского смешанного авиационного 
корпуса 17-й воздушной армии 3-го 
Украинского фронта, лейтенант

• Родился в деревне Супроново 
Череповецкого района. Окончил 
Воротищенскую семилетнюю школу. Потом 
работал маневровым диспетчером 
на железной дороге, но мечтал об авиации 
и поэтому поступил в военно-авиационную 
школу. В 1943 году после окончания 
военной авиационной школы был 
направлен на Юго-Западный фронт. Свыше 
70 раз водил он штурмовики группы 
на уничтожение опорных узлов, танков, 
артиллерии, живой силы противника. 



Амосов Александр Иванович 
(14.09.1918 — 24.03.1944)

• Жизнь отважного летчика-
штурмовика оборвалась 24 марта 
1944 года в неравном бою 
с немецкими истребителями 
в районе Касперовки (Одесская 
область). За проявленные отвагу 
и мужество Александру Ивановичу 
Амосову, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 2 августа 1944 года было 
посмертно присвоено высокое 
звание Героя Советского Союза.

• В память о герое на его родине 
в деревне Супроново Коротовского 
сельского совета Череповецкого 
района установлена мемориальная 
доска.



Глухов Дмитрий Андреевич 
(07.11.1906 — 17.11.1943)

• командир 1-го дивизиона сторожевых 
катеров Черноморского флота, капитан 3-го 
ранга

• Родился в деревне Хмелина Череповецкого 
района. Его отец-крестьянин погиб 
на фронте во время первой мировой войны. 
Матери одной было трудно прокормить 
большую семью, поэтому Дмитрию 
пришлось бросить школу и пойти работать 
на маслобойный завод. Доставляя масло 
на пароходы, ходившие по реке Шексне, 
он познакомился с механиком парохода 
«Перекатный», который помог ему 
устроиться учеником на пароход. Через 
несколько месяцев Дмитрий уже работал 
масленщиком. В 1928 году его призвали 
на военную службу. Дмитрий попросился 
во флот. Стал моряком Черноморского 
флота.



Глухов Дмитрий Андреевич 
(07.11.1906 — 17.11.1943)

• Боевая служба Дмитрия Андреевича Глухова неразрывно 
связана с Краснознаменным Новороссийским дивизионом 
сторожевых катеров. Под его командованием дивизион стал 
Краснознаменным и за отличные боевые подвиги получил 
благодарность от Верховного Главнокомандующего Сталина 
и наименование «Новороссийский». За пятнадцать лет 
плавания старшиной и боцманом на сторожевиках, 
штурманом на торпедных катерах, командиром на морских 
охотниках Глухов изучил почти все специальности, 
необходимые военному моряку. Дмитрий Андреевич Глухов 
был награжден орденом Ленина, орденом Красного 
Знамени, медалями «За оборону Одессы» и «За оборону 
Севастополя».

• За форсирование Керченского пролива, высадку десантных 
войск, переброску техники на Керченский полуостров 
и проявленные при этом отвагу и геройство командиру 1-го 
Краснознаменного Новороссийского дивизиона сторожевых 
катеров капитану 3 ранга Дмитрию Андреевичу Глухову 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 января 
1944 г. посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

• Имя Д. А. Глухова носит теплоход, названы улицы в городах 
Керчь и Севастополь. Ему посвящена экспозиция в музее 
Черноморского флота в Севастополе, доска памяти в музее 
Черноморского флота в Севастополе, мемориальная доска 
в Севастополе, памятный знак выпускникам училища 
в Севастополе, бюст в Севастополе. Он навечно зачислен 
в списки малого противолодочного корабля «Суздалец».



Годовиков Алексей Николаевич (19.01.1914 — 
07.02.1942)

• военный комиссар 1-й эскадрильи 740-го истребительного 
авиационного полка (148-я истребительная авиационная 
дивизия, Череповецко-Вологодский дивизионный район ПВО 
страны), политрук

• Алексей Николаевич Годовиков родился 19 января 1914 года 
в Москве в семье известного летчика Н. Н. Годовикова. 
Окончил 7 классов и школу ФЗУ. Был учеником, а затем 
слесарем на заводе «Авиахим-1». В 1932 году окончил 
планерную школу, был инструктором-планеристом 
заводского аэроклуба. В армии с 1936 года. Поступил 
в танковое училище.

• В 1937 году старший бортмеханик Николай Николаевич 
Годовиков погиб при первом пассажирском беспосадочном 
перелете по маршруту Москва — Северный полюс — 
Северная Америка. После гибели отца А. Н. 
Годовиков решил продолжить его дело, стать летчиком. 
Рапорт курсанта-танкиста был удовлетворен: его перевели 
в 1-ю Качинскую Краснознаменную военную авиационную 
школу летчиков имени А. Ф. Мясникова, которую окончил 
в 1939 году. Направлен служить в Московский военный 
округ. В составе 148-го истребительного авиационного 
полка участвовал в советско-финляндской войне 1939−1940 
годов. Затем служил в Либаве.

• В первые дни Великой Отечественной войны 
истребительный полк, в котором служил военный комиссар 
эскадрильи политрук Годовиков, был переброшен на защиту 
г. Ленинграда. На счету А. Н. Годовикова были десятки 
боевых вылетов.



Годовиков Алексей Николаевич (19.01.1914 — 
07.02.1942)

• В ноябре 1941 года в воздушном бою в районе 
Апраксина городка сбил Me-109. 29 декабря в густой 
облачности на подходе к Вологде сбил бомбардировщик 
Ju-88, а другой заставил сбросить бомбы и повернуть 
обратно. Сбитый им «юнкерс» был выставлен 
на площади в центре Вологды на всеобщее обозрение.

• 7 февраля 1942 года военный комиссар эскадрильи 740-
го истребительного авиационного полка политрук А. Н. 
Годовиков, израсходовав в бою боеприпасы, таранил 
«Юнкерс-88» и погиб, уничтожив свой 5-й по счёту 
самолёт противника.

• Звание Героя Советского Союза Алексею Николаевичу 
Годовикову присвоено посмертно 4 марта 1942 года. 
Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, 
медалями. Похоронен в городе Череповце на площади 
Жертв революции.

• Имя героя носит улица города Череповца, 
на одноименной улице установлена мемориальная 
доска. Имя Алексея Николаевича Годовикова высечено 
на обелиске Славы в парке Мира города Вологды, 
на стеле у главного входа на завод, где он работал, 
на мемориале работникам ГКНПЦ им. М. В. Хруничева, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Во дворе школы поселка Заборье Бокситогорского 
района Ленинградской области установлен памятный 
обелиск.



Данилов Степан Павлович (15.12.1909 — 
24.05.1945)

• командир 56-го Краснознамённого истребительного 
авиационного полка 1-й истребительной авиационной 
бригады 1-й армейской группы, майор

• Степан Павлович Данилов родился в деревне Коротово, 
ныне Череповецкого района Вологодской области, в семье 
крестьянина. В школе он учился отлично, поэтому был 
рекомендован в Шухободскую профессионально-
техническое училище. Окончив его, работал 
на череповецком заводе «Красная звезда». В 1930 году 
переехал в Ярославль, где работал сначала 
на паровозоремонтном заводе, затем на комбинате 
по производству резины. В 1931 году по призыву ЦК 
комсомола его направили в Сталинградскую военную 
школу летчиков, по окончании которой он служил 
младшим летчиком, затем командиром авиационного 
звена, истребительного авиационного отряда.

• В 1936 году Данилов добровольцем участвовал в борьбе 
испанского народа против фашизма. По возвращении 
из Испании капитану Данилову вручили сразу две 
награды: медаль «За отвагу» и орден Красного Знамени 
и направили в авиационную школу повышения 
квалификации. После учебы его назначают командиром 
эскадрильи, а вскоре — командиром полка. В 1939 году 
56-й истребительный авиаполк под командованием С. П. 
Даниловаучаствовал в боях на Халхин-Голе. Летчики 
полка уничтожили около восьми десятков вражеских 
самолетов. На счету самого командира было шесть сбитых 
вражеских истребителей и два бомбардировщика. 
17 ноября 1939 года С. П. Данилову присваивоено звание 
Героя Советского Союза.



Данилов Степан Павлович (15.12.1909 — 
24.05.1945)

• После халхингольских боев Данилов снова садиться 
за учебники. На этот раз — на курсах усовершенствования 
начальствующего состава Военно-Воздушных Сил при 
академии Генерального штаба. Опытному командиру 
присвоено звание полковника и вверен истребительный 
корпус противовоздушной обороны.

• С первых дней Великой Отечественной войны 7-й 
авиационный корпус ПВО вел ожесточенные бои 
по прикрытию Ленинграда от фашистской авиации. За годы 
войны С. П. Данилову довелось сражаться на разных 
фронтах и командовать разными соединениями. Ленинград, 
Сталинград, Северный Кавказ, Курская дуга, Прибалтика — 
таков боевой путь нашего земляка. В мае 1943 года ему 
присвоено звание генерал-майора. Помимо уже названных 
наград, грудь отважного летчика и командира украшали 
ордена Суворова II степени, Отечественной войны 
I степени, многочисленные медали.

• 24 мая 1945 года С. П. Данилов погиб в авиакатастрофе под 
Ригой. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

• Имя героя носит улица города Череповца. На доме № 23 
улицы Данилова установлена мемориальная доска. В селе 
Шухободь Череповецкого района установлен памятник 
с надписью: «Шухободское техническое училище. Здесь 
учились Герои Советского Союза: М. П. Жуков, И. В. 
Новожилов, С. П. Данилов». На здании Сосновской школы 
Череповецкого района установлена мемориальная доска.



Жуков Михаил Петрович (19.11.1917 — 
12.01.1943)

• летчик 3-й эскадрильи 158-го истребительного авиационного полка 
(41-я смешанная авиационная дивизия, ВВЧ 23-й армии, Северный 
фронт), младший лейтенант

• Михаил Петрович Жуков родился в деревне Ружбово, ныне 
Череповецкого района Вологодской области. В 1930 году окончил 
начальную сельскую школу. Год проучился в Абакановской 
неполной средней, а в 1931 году поступил в Шухободское 
профтехучилище, которое с отличием окончил в 1933-м.

• В 1934 году переехал в Ярославль, работал на Шинном заводе, 
одновременно учился в аэроклубе.

• В Красной Армии с ноября 1938 года. В октябре 1940 г. окончил 
Сталинградское военное авиационное училище. Свой первый 
боевой вылет совершил 22 июня 1941 года. Жуков патрулировал 
над аэродромом. Фашист летел к мосту с грузом бомб. «Юнкерс» 
встретил Жукова ливнем трассирующих пуль, завязалась дуэль. 
Враг не выдержал, дрогнул, резко перешел в пике, стараясь уйти 
от преследования.

• 29 июня 1941 года Михаил Жуков поднялся в воздух в составе 
девятки истребителей и патрулировал в небе, прикрывая подступы 
к Пскову. Встретив группу бомбардировщиков и истребителей 
противника, наши летчики навязали им бой. Михаил Жуков 
посылал свою машину в одну атаку за другой. Израсходовав весь 
боекомплект, летчик пошел на таран. Уходя от возможного тарана, 
бомбардировщик, скользнув крылом по воде, рухнул в Псковское 
озеро. 8 июля 1941 года Михаилу Петровичу Жукову было 
присвоено Звание Героя Советского Союза.



Жуков Михаил Петрович (19.11.1917 — 
12.01.1943)

• Михаил Жуков совершил 286 боевых вылетов, 
в 66-и воздушных боях сбил 9 вражеских 
самолетов лично и 5 — в группе. Был 
награжден орденом Ленина, орденом Красного 
Знамени. Орденом Отечественной войны 
I степени был награжден посмертно. Погиб 
лейтенант Жуков 12 января 1943 года, 
в первые часы начала боев по прорыву 
блокады Ленинграда. В разгар боя в бензобак 
попал снаряд, и самолет Жукова взорвался 
в воздухе.

• Именем героя названы улицы в Череповце 
и Ярославле, установлены бюсты в Ярославле 
и в селе Абаканово Череповецкого района. 
Открыты мемориальные доски в селе 
Шухободь Череповецкого района, на зданиях 
спортивного центра на ул. Жукова, 2 и школы 
№ 14 г. Череповца, на здании Ярославского 
аэроклуба. Михаил Петрович Жуков навечно 
зачислен в штат работников Ярославского 
шинного завода.



Клинов Игорь Петрович (1922 — 1944)

• наводчик станкового пулемета 766-го 
стрелкового полка (217-я стрелковая дивизия, 
48-я армия, 1-ый Белорусский фронт), 
младший сержант

• Родился в деревне Большой Двор 
Череповецкого района Вологодской области. 
Во время коллективизации семью Клиновых 
раскулачили. Не выселили на Север только 
благодаря заступничеству односельчан. 
Но жить большой семье, лишенной дома, было 
негде, и Клиновы уехали в Рыбинск. Игорю 
тогда было 12 лет.

• На ярославской земле он закончил девять 
классов, потом столярничал. 
Девятнадцатилетним юношей ушел в 1941 году 
на фронт. Боевой крещение Игорь Клинов 
принял в боях на Новгородчине, был ранен. 
В сражении за Унечу Клинов первым ворвался 
в город, заменил погибшего пулеметчика 
и стал косить гитлеровцев, перешедших 
в контратаку. За этой бой Игорь был удостоен 
первой награды — медали «За отвагу».



Клинов Игорь Петрович (1922 — 1944)

• 1 августа 1944 года в бою у населенного пункта Лиза 
Стара (35 км юго-западнее г. Белостока, Польша) 
наводчик станкового пулемета младший сержант Клинов 
с расчетом выдвинулся на фланг роты для поддержки 
и атаки наших бойцов. Пулеметный расчет Клинова 
и еще нескольких солдат из соседнего отделения 
забросали гранатами вражеский дзот, особенно 
досаждавший нашим бойцам. Вечером 9 августа 
командир пулеметного расчета Клинов получил приказ 
выдвинуться на правый фланг 5-й роты. Наутро 
обозленные неудачами фашисты обрушили на 5-ю роту 
бешенный артиллерийско-минометный огонь. Раненный 
в руку, Клинов продолжал бой, затем получил второе 
ранения — в бок. Отважный пулеметчик успел бы еще 
отползти к своим. Но бой продолжался, и Игорь Клинов 
опять взялся на гашетку своего пулемета. Погиб под 
гусеницами вражеского танка, но не оставил позиции. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 
1945 года младшему сержанту Клинову Игорю Петровичу 
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 
Похоронен на месте боя в селе Лиза Стара ныне 
Подляского воеводства, Польша. Награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны II степени, медалями.

• В Рыбинске, где герой жил и работал до войны, в его 
память установлен обелиск.



Костромцов (Костромцев) Петр Степанович 
(22.07.1917 — 12.08.1944)

• помощник командира взвода связи 102-й 
гвардейской отдельной роты связи 71-й 
гвардейской стрелковой дивизии 23-го 
гвардейского стрелкового корпуса 6-й 
гвардейской армии 1-го Прибалтийского 
фронта, гвардии старший сержант

• Родился в селе Никольское нынешнего 
Череповецкого района, был десятым ребенком 
в семье. Окончил с отличием Череповецкий 
педагогический техникум, работал учителем 
и директором в школах Череповецкого района 
и оставил о себе хорошую память у учеников 
и их родителей.

• В 1939 году Петра Степановича призвали в ряды 
Красной Армии. Его часть принимала участие 
в боевых действиях во время советско-
финляндской кампании. Еще не успев 
дослужить срочную службу, он вновь оказался 
на фронте — началась Великая Отечественная 
война. Костромцов сражался с фашистами под 
Сталинградом и Харьковым, Полтавой 
и Невелем, освобождал от оккупантов земли 
Западной Украины и Белоруссии.



Костромцов (Костромцев) Петр Степанович 
(22.07.1917 — 12.08.1944)

• В июле 1944 года войска 3-го Белорусского фронта, 
в состав которых входило подразделение, где служил 
наш земляк, прорвали укрепления врага, а вскоре 
окружили и ликвидировали крупную группировку 
фашистов. В этих непрерывных боях отличилось 
отделение связи под командованием Костромцова. Под 
сильным артиллерийским и минометным огнем оно 
установило связь между нашими войсками через 
Западную Двину. В течение пяти дней, пока шла 
операция по ликвидации вражеской группировки, связь 
работала бесперебойно. Во время боев сержант 
Костромцов, рискуя жизнью, несколько раз соединял 
порванные осколками мин и снарядов провода. 
За образцовое выполнение боевого задания 
и проявленные при этом личное мужество и отвагу 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 
1944 года старшему сержанту Петру Степановичу 
Костромцову присвоено звание Героя Советского Союза.

• Наш земляк погиб в боях за литовский город Пасвалис 
12 августа 1944 г. В память о герое установлены 
мемориальные доски на здании Череповецкого 
государственного университета и здании Абакановской 
школы Череповецкого района.



Лошков Алексей Иванович (20.05. 1917 — 
23.04.1943)

• механик-водитель танка 15-го танкового 
батальона 13-й легкой танковой бригады 7-й 
армии Северо-Западного фронта, младший 
командир

• Родился деревне Павлоково Пошехонского уезда 
Ярославской губернии (ныне Череповецкий 
район). Жизненный путь крестьянского паренька, 
рано лишившегося отца, начинался обычно: семь 
классов, курсы трактористов, работа в МТС. В мае 
1938 года его призвали в армию и направили 
в танковое училище. Учился прилежно. 
Государственный экзамен на младшего командира 
танка сдал на «отлично».

• С первых дней советско-финляндской войны 
в составе 7-й армии он был на фронте. Участвовал 
во всех боях по прорыву линии Маннергейма. 
Особо отличился А. И. Лошков22 февраля 1940 
года. Задание — доставить пищу и аккумуляторы 
для рации батальону, который уже вторые сутки 
находился в тылу противника. Танк, управляемый 
Лошковым, прорвался через вражескую цепь 
и вскоре прибыл в распоряжение подразделения.



Лошков Алексей Иванович (20.05. 1917 — 
23.04.1943)

• От дерзости русских танкистов финны опешили, 
даже стрелять перестали. На обратном пути, уже 
вырвавшись на нейтральную полосу, наскочили 
на мину, произошел взрыв. Танкисты заняли 
круговую оборону и не подпустили финнов. 
Лошков был ранен, однако продолжал 
отстреливаться. Указом Президиума Верховного 
Совета от 21 марта 1940 года Александру 
Ивановичу Лошкову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

• После возвращения из госпиталя его направили 
в Ворошиловградскую военную школу летчиков, 
которую он окончил весной 1941 года. В Великой 
Отечественной войне 873-й штурмовой авиаполк, 
в котором служил летчик А. Лошков, сражался 
на Северо-Западном фронте. Погиб ст. сержант 
в воздушном бою 23 апреля 1943 года. Похоронен 
в деревне Федотово, Торопецкого района 
Калининской (ныне Тверской) области, затем был 
перезахоронен на воинском кладбище в 
г. Торопец.



Макаров Павел Александрович (10.11.1921 — 
25.03.1944)

• командир орудия 7-го стрелкового полка 24-й стрелковой 
дивизии 18-й армии 1-го Украинского фронта, сержант

• Родился в деревне Рязань Уломского (ныне Череповецкого) 
района. До призыва в армию окончил Череповецкий 
лесомеханический техникум. В феврале 1942 года ушел 
на фронт. Участвовал в боях за Калинин, Сталинград, 
освобождал от фашистов десятки сел и городов.

• Последний боевой подвиг артиллерист Макаров совершил 
25 марта 1944 года на одном из участков 1-го Украинского 
фронта. Артиллерийский расчет занял огневую позицию 
близ шоссе Сатанов-Гусятин. Павел Макаров и его бойцы 
хорошо замаскировали свою позицию. Вскоре на шоссе 
показались несколько немецких автомашин. Наши 
артиллеристы, подпустив их поближе, отрыли огонь. В это 
время из небольшой ложбинки, что была в полукилометре 
от шоссе, вынырнули два фашистских танка. Сержант 
перенес огонь на них, и вскоре один танк был подбит. 
Но на помощь второму подоспело около десятка вражеских 
бронетранспортеров, а за ними на шоссе показались еще 
пять немецких танков. Возобновила стрельбу и вражеская 
пехота. 



Макаров Павел Александрович (10.11.1921 — 
25.03.1944)

• Нашим артиллеристам приходилось не только 
вести огонь из пушки, но и браться 
за автоматы, чтобы отбивать атаки немцев. 
Силы были неравны. В этом бою, который 
длился два часа, отважный артиллерист 
подбил два вражеских танка, три автомашины 
и уничтожил 20 гитлеровцев. Весь расчет 
орудия погиб. Погиб смертью героя и Павел 
Алексеевич. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Павлу Алексеевичу Макарову 
посмертно присвоено звание Героя Советского 
Союза.

• Именем Героя названы улицы в поселке 
Сатанов Городокского района и поселке Суды 
Череповецкого района. В деревне Рязань 
Коротовского сельского совета Череповецкого 
района на доме, где жил П. А. Макаров, 
и на здании Череповецкого лесомеханического 
техникума установлены мемориальные доски.



Мельников Александр Иванович (18.12.1900 — 19.10.1944)

• стрелок 681-го стрелкового полка (133-я стрелковая дивизия, 
40-я армия, 2-й Украинский фронт), красноармеец

• Родился в деревне Бывальцево (ныне Череповецкий район 
Вологодской области). Работал на Мяксинском 
промкомбинате.

• В марте 1942 года был призван в Красную Армию. После 
прохождения краткосрочный курсов снайперской подготовки 
служил в составе 681-го стрелкового полка.

• 25 марта 1944 года красноармеец Мельников в числе первых 
преодолел реку Днестр у села Липчане (Могилев-Подольский 
район, Винницкой области), гранатами уничтожил огневую 
точку и огнем из личного оружия — 25 гитлеровцев. Десант 
прочно закрепился на правом берегу реки. При отражении 
контратак противника в селе Василевка Сокирянского района 
Черновицкой области уничтожил 18 вражеских солдат и 3 
офицеров, подорвал гранатами танк. Плацдарм был удержан.

• Звание Героя Советского Союза Мельникову было присвоено 
13 сентября 1944 года. Высокой награды родины Герой 
получить не успел. 19 октября 1944 года младший лейтенант 
Мельников погиб в бою. Похоронен в деревне 
Холомадупуевус в 23 километрах юго-восточнее г. Сату-Маре 
(Румыния).



Моченков Леонид Иванович (21.04.1913 — 
23.07.1943)

• командир мотострелкового батальона 106-й 
танковой бригады 6-го гвардейского танкового 
корпуса 3-й гвардейской танковой армии 
Центрального фронта, капитан

• Родился в деревне Большие Углы нынешнего 
Череповецкого района Вологодской области. 
В раннем детстве лишился родителей, 
воспитывался у родственников, пас скот, 
овладевал сапожным ремеслом. Подростком 
поступил на работу в череповецкую обувную 
артель «Красный Октябрь».

• В 1935 году юношу призвали в армию. Службу 
он проходил в Вологде в конном дивизионе, 
а затем отличник боевой и политической 
подготовки Моченков по комсомольской путевке 
уехал на учебу в Ленинградское военно-
политическое училище. После двухгодичного 
курса Леониду Ивановичу присвоили звание 
политрука и назначили в одну из воинских 
частей на Дальнем Востоке. Когда началась 
Великая Отечественная война, эта часть была 
переброшена на запад, вела бои за Москву. 
27 октября 1941 года в одном из сражений 
политрук Моченков был ранен, попал 
в госпиталь.



Моченков Леонид Иванович (21.04.1913 — 
23.07.1943)

• К началу летних наступательных операций 1943 года 
капитан Моченков уже командовал мотострелковым 
батальоном в гвардейском танковом соединении 
в составе Брянского фронта. Подразделение 
Леонида Моченкова отличилось в боях на Курской 
дуге. 21 июля 1943 года завязался ожесточенный 
бой за сильно укрепленный опорный пункт немцев — 
поселок Субботинский. Когда плотный огонь 
противника прижал наступавших красноармейцев 
к земле, группа десантников, возглавляемая 
капитаном Моченковым, скрытно проникла в тыл 
фашистов. После короткой схватки наши бойцы 
ворвались в поселок. В этом бою Леонид Моченков 
был ранен, но не покинул поля боя. Когда он повел 
свой батальон в атаку, то получил второе, 
смертельное, ранение. В тот же день отважный воин 
скончался в госпитале. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года 
Леониду Ивановичу Моченкову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

• Именем земляка названа улица в городе Череповце, 
где установлена памятная доска. Также 
мемориальная доска в честь героя установлена 
на здании проходной Череповецкой спичечной 
фабрики.



Очеленко Владимир Николаевич 
(10.12.1922 — 27.03.1944)

• командир отделения автоматчиков 384-го 
отдельного батальона морской пехоты 
Одесской военно-морской базы 
Черноморского флота, младший сержант

• Родился в Череповце. В книге регистрации 
значился как Очеленков Вадим Николаевич. 
В 1929 году семья переехала в город 
Новочеркасск. Здесь фамилию череповчан 
переделали на украинский лад — 
в Очеленко, а Вадим превратился 
во Владимира. В 1932 году Очеленко 
переехали в г. Сухуми. В 1941 году 
Владимир окончил среднюю школу, и уехал 
поступать на горный факультет 
Новочеркасского индустриального 
института. С началом войны работал 
на строительстве оборонительных 
сооружений. Потом проходил службу 
в морской пехоте Черноморского флота в 
г. Батуми.



Очеленко Владимир Николаевич 
(10.12.1922 — 27.03.1944)

• С августа 1942 года участвовал в обороне городов 
Туапсе и Новороссийска. И, наконец, десант 
в Николаев в составе отряда старшего лейтенанта 
Константина Ольшанского. Основной костяк десанта 
составляли черноморцы из 384-го отдельного 
Краснознаменного батальона морской пехоты, одним 
из них был и наш земляк. Перед отрядом Ольшанского 
была поставлена задача ускорить взятие Николаева, 
не допустив при этом разрушения портовых 
сооружений, которые были заминированы немцами. 
Против горстки моряков враг стянул почти целый 
пехотный полк. За двое суток ольшанцы отбили 18 
атак. Только убитыми фашисты потеряли около 700 
солдат и офицеров. Владимир Очеленко командовал 
своими бойцами, вел автоматную стрельбу. 
В очередной атаке вражеская пуля нанесла 
краснофлотцу смертельное ранение. Когда разведчики 
наступающих советских частей достигли порта, перед 
ними предстало страшное зрелище: среди руин 
и воронок на обожженной земле валялись сотни 
вражеских трупов, а из 68 бойцов отряда Ольшанского 
в живых осталось только 12. Звание Героя Советского 
Союза Владимиру Николаевичу Очеленко присвоено 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 апреля 1945 года, посмертно.

• В городе Череповце на доме, где родился Владимир 
Николаевич, установлена мемориальная доска. Бюст 
героя (скульптор А. М. Шебунин) хранится 
в краеведческом музее. Проектируемой улице 
в Зашекснинском районе г. Череповца присвоено 
имя В. Н. Очеленко(постановление 
мэрии 29.10.15 № 5714).



Румянцев Александр Андреевич 
(19.09.1922 — 17.10.1943)

• командир взвода 257-го отдельного 
моторизированного инженерного батальона 14-
й штурмовой инженерно-сапёрной бригады 65-
й армии Центрального фронта, лейтенант

• Родился в деревне Новгородово Сямженского 
района Вологодской области. Окончил семь 
классов неполной средней школы 
и гидрометеорологический техникум 
в Архангельске. Работал техником, а затем 
начальником гидрометеостанции в городе 
Череповце. Юноша по-настоящему полюбил 
свою мирную специальность, увлекался ею, 
всего себя отдавал работе.

• В 1941 году был призван в ряды Красной 
Армии. В 1942 году окончил ускоренный курс 
военно-инженерного училища. В боях Великой 
Отечественной войны с ноября 1942 года. 
Воевал на Донском, Центральном фронтах. Уже 
в первых боях зарекомендовал себя смелым 
воином, был награжден медалью «За боевые 
заслуги».



Румянцев Александр Андреевич 
(19.09.1922 — 17.10.1943)

• Ратный путь нашего земляка оказался недолгим. 
Лейтенант Румянцев был в числе тех, кто 
осенью 1943 года обеспечивал высадку 
десантников на занятый фашистами берег 
Днепра. 17 октября Александр Румянцев при 
форсировании Днепра в районе села Лопатни 
Репкинского района Черниговской области 
оборудовал паромную переправу и первым 
рейсом переправил на правый берег десант, 
который захватил плацдарм. С горсткой 
храбрецов он первым достиг берега и метким 
огнем прикрыл высадку десанта. Задание было 
выполнено, и Александр отправился в обратный 
путь за новой группой десанта. На середине 
реки лодку обнаружили фашисты и открыли 
огонь. Лейтенант Румянцев получил ранение, 
которое оказалось смертельным. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 октября 1943 года Александру Андреевичу 
Румянцеву посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

• Имя Александра Румянцева носит улица в селе 
Сямжа, на здании школы в деревне Макаровская 
Сямженского района Вологодской области, где 
учился герой, установлена мемориальная доска.



Тихов Анатолий Устинович (08.03.1919 — 16.04.1945)

• командир эскадрильи 874-го штурмового авиационного 
Слуцкого полка (299-я штурмовая авиационная Нежинская 
Краснознамённая ордена Суворова дивизия, 16-я воздушная 
армия, 1-й Белорусский фронт), старший лейтенант

• Родился в деревне Высоково Мяксинского района (ныне 
Пошехонского района Ярославской области) в крестьянской 
семье. В 1934 году семья уехала в Краснодарский край. Там 
он закончил школу и вместе с семьей переехал 
в Саратовскую область. Окончил школу фабрично-заводского 
обучения (ФЗО) в г. Балашов, работал токарем. Параллельно 
обучался, а аэроклубе. В 1940 году был призван в армию. 
В сентябре 1942 года окончил Балашовскую военную 
авиационную школу пилотов в звании сержанта. Получил 
назначение в 431-й штурмовой авиационный полк 
Приволжского военного округа.

• Первый боевой вылет совершил на Центральном фронте 
в составе 299-й штурмовой авиационной дивизии в сражении 
на Курской дуге. До конца своей боевой деятельности 
сражался на Центральном (с 20 октября 1943 г. 
— на Белорусском, с 24 февраля 1944 г. -1-ом Белорусском) 
фронте в составе 299-й (с 19 августа 1944 — 11-й 
гвардейской) штурмовой дивизии 16-й воздушной армии. 
Прошел боевой путь от рядового пилота-сержанта до гвардии 
капитана командной эскадрильи.



Тихов Анатолий Устинович (08.03.1919 — 
16.04.1945)

• К августу 1944 года А. У. Тихов произвел 103 
успешных боевых вылета, в результате которых 
уничтожил и повредил 21 танк, 74 автомашины 
с войсками и грузами, 21 орудие полевой артиллерии, 
13 пулеметов, 7 орудий зенитной артиллерии, 3 
крытых железнодорожных вагона, 3 склада 
боеприпасов, 2 понтонные лодки, 1 бензозаправщик, 3 
тягача, подавил огонь 11 точек малокалиберной 
зенитной артиллерии, разрушил переправу через реку 
Сож, истребил приблизительно 500 солдат и офицеров 
противника. Провел 10 воздушных боев, лично сбил 
истребитель ФВ-190.

• Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 26 октября 1944 года за успешно выполненные 103 
боевых вылета на штурмовике Ил-2 Тихову Анатолию 
Устиновичу присвоено звание Героя Советского 
Союза.

• Погиб 16 апреля 1945 года при штурме предместий 
Берлина. Похоронен в немецком городе Битц (ныне 
г. Витница, Польша) на правом берегу Одера. 
На могиле героя в г. Витница и в селе Воскресенском 
Череповецкого района установлены памятники, 
на аллее Боевой славы в г. Пошехонье — стела с его 
именем.



Тихонов Николай Викторович (04.12.1914 — 
10.09.1943)

• командир эскадрильи 42-го истребительного авиационного 
полка (240-я истребительная авиационная дивизия, 3-я 
воздушная армия, Калининский фронт), капитан

• Родился в Ораниенбауме (ныне г. Ломоносов в составе 
Петродворцового района г. Санкт Петербурга) в крестьянской 
семье. В раннем детстве с родителями переехал в деревню Бор 
Весьегонского района Тверской области (ныне Череповецкого 
района Вологодской области). Здесь вырос, окончил начальную 
школу в соседнем селе Вауч. После окончания школы уехал 
в Ленинград. Учился в ФЗУ, затем работал кузнецом. В 1935 
году по комсомольскому призыву стал курсантом 
Ленинградской военно-технической авиационной школы. 
Получив специальность авиатехника, был направлен 
в войсковую летную часть. Через год командование части 
направляет его на учебу в Качинскую военно-авиационную 
школу пилотов. В 1939 году он возвращается в свой коллектив 
уже летчиком.

• В действующей армии с июня 1941 года. Принимал участие 
в боевых действиях на Брянском, Западном, Северо-Западном 
и Калининских фронтах. К сентябрю 1943 года командир 
эскадрильи 42-го истребительного авиационного полка Н. В. 
Тихонов произвел 229 боевых вылетов, с общим налетом 188 
часов. В 53 воздушных боях сбил лично 16 самолетов 
противника, уничтожил два самолета на аэродроме.



Тихонов Николай Викторович (04.12.1914 — 
10.09.1943)

• 10 сентября 1943 года Н. В. Тихонов вылетел 
ведущим группы восьмерки Як-9 на отражение налета 
авиации противника в районе Быхово-Панево, 
Кулагино, Сельцо. При подходе к району Духовщина 
(Смоленская область) группа встретила 20 
бомбардировщиков противника под прикрытием 10 
Фокке-Вульф. В ожесточенной воздушной схватке 
самолет Тихонова был атакован четырьмя 
фашистскими машинами. Истребитель загорелся 
и вместе с пилотом рухнул на землю. После гибели 
летчика командование полка вынесло ходатайство 
о зачислении его имени навечно в состав эскадрильи. 
Однополчане на бортах своих самолетов красной 
краской сделали надпись «За Николая Тихонова». 
Звание Героя Советского Союза гвардии капитану Н. 
В. Тихонову было посмертно присвоено 4 февраля 
1944 года. Похоронен в деревне Воронцово 
Духовщинского района Смоленской области.

• Именем Николая Тихонова названа улица в 
г. Весьегонске Тверской области, его имя высечено 
на стеле в Парке мира в г. Вологде.



Чернов Василий Иванович (14.01.15 — 13.03.1945)

• командир танка 49-й гвардейской танковой бригады 
(12-й гвардейской танковый корпус, 2-я гвардейская 
танковая армия, 1-й Белорусский фронт), гвардии 
младший лейтенант

• Родился в деревне Сёбра Федото-Раменской волости 
Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне 
Кадуйского района Вологодской области) в большой 
крестьянской семье. По окончании семилетки 
поступил в Череповецкий лесомеханический 
техникум. Работал механиком тракторной базы 
в Пермской области.

• Боевой путь начал на Карельском фронте. Весной 
1943 года был направлен в Пушкинское танковое 
училище, эвакуированное в г. Рыбинск Ярославской 
области. По окончании учебы в звании младшего 
лейтенанта зачислен в 107-ю (с 20 ноября 1944 г. 
— 49-ю гвардейскую) танковую бригаду. С апреля 
1944 года воевал на 2-м Украинском и 1-м 
Белорусском фронтах. Экипаж танка Т-34, которым 
командовал наш земляк, с боями прошел 
Белоруссию и Польшу, участвовал в освобождении 
Минска, Люблина, Варшавы.



Чернов Василий Иванович (14.01.15 — 
13.03.1945)

• В начале победного 1945-го воинская часть, где служил 
танкист, вступила на территорию Германии. Экипаж 
Чернова был отправлен в разведку, Т-34 вышел 
в прорыв обороны противника и ворвался в местечко 
Блендув, занятое немецкими войсками. Гитлеровцы 
пытались захватить танкистов живыми, но, 
отстреливаясь, танкисты на большой скорости 
устремились по шоссе, ведущему в город Сохачев. 
Вскоре догнали автотранспортную колонну врага. Вновь 
завязался бой. Оставив позади себя разбитые 
автомашины, десятки уничтоженных фашистов, экипаж 
Василия Чернова первым ворвался в город Сохачев. 
Город был захвачен без боя. За этот рейд Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 
1945 года В. И. Чернову было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

• Трагически погиб 13 марта 1945 года. Случайно 
взорвавшаяся граната, находящаяся у другого танкиста, 
оборвала жизнь офицера. Останки отважного воина 
были преданы земле в немецком городке Бренштейн 
(ныне польский город Старгард-Щециньски).

• В память о герое на здании Череповецкого 
лесомеханического техникума установлена 
мемориальная доска.



Господи Преблагий и Всесильный, помяни в 
Царстве Твоем всех православных воинов, на 
поле брани убиенных, прими их в чертог Твой 
небесный, яко мученников, пострадавших за 
святую Церковь Твою и за Отечество наше 
земное.
Благослови защитников веры православной от 
ига и от иноплеменных полчищ, кровь свою 
проливших и павших на поле брани, и дай им 
вечное упокоение. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Ныне и присно и во веки веков. 
Аминь.


