
Андрей Васильевич Алешин (1905–1974) – командир                                          

орудийного расчета 175-го гвардейского артиллерийско-

минометного полка 4-й гвардейской кавалерийской дивизии 

2-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского 

фронта. Один из четырех полных кавалеров ордена Славы, 

получивших звание Героя Советского Союза. 

Родился 3 июня 1905 года в деревне Новосёлки ныне 

Козельского района Калужской области в семье крестьянина. 

В 7 лет остался без отца, с раннего детства познал тяготы 

крестьянской жизни. В четырёхлетней школе в селе Вязовом 

проучился всего 2 года. С 1925 по 1930 годы работал 

председателем Вязовского сельсовета. Самоучкой обучался 

бухгалтерскому делу и затем 2 года проработал бухгалтером 

в Козельской МТС, и позднее счетоводом во вновь созданном 

совхозе «Завет Ильича» 

     В 1938-1940 годах  проходил действительную службу в Красной армии. Участник советско-

финляндской войны 1939-40 гг. После демобилизации вернулся домой. В армию вновь был 

призван  в декабре 1941 года Козельским райвоенкоматом. Почти весь боевой путь прошёл в 

составе 4-ой вардейской кавалерийской дивизии. Был наводчиком, а с февраля 1944 года – 

командиром орудия в 175-го гвардейском артиллерийско-минометного полку. Воевал на 

Западном, Центральном, Брянском, 1-м Белорусском фронтах. В марте 1943 года получил 

первую боевую награду – медаль «За боевые заслуги».  

В ночь на 26 июля 1944 года гвардии сержант Алёшин выкатил орудие в боевые порядки 

пехоты и, стреляя прямой наводкой, отбил атаку вражеских автоматчиков. 27 июля при 

освобождении города Мендзыжец-Подляски (Польша) из своего орудия накрыл 2 пулемета и 

разрушил склад с боеприпасами. 

Приказом командира 4-й гвардейской кавалерийской дивизии от 11 августа 1944 года гвардии 

сержант Андрей Васильевич Алешин награждён орденом Славы 3-ей степени. 

   28 января 1945 года у населенного пункта Дандсбург (Германия), ныне Венцборк (Польша), 

вместе со своим расчетом Алёшин отбил контратаку противника, уничтожив свыше десяти 

солдат и пулемет. 30 января 1945 года при отражении 3 вражеских контратак расчет Алёшина 

истребил до 20 гитлеровцев, подавил 2 пулемета. 

Приказом командира 4-й гвардейской кавалерийской дивизии от 11 марта 1945 года гвардии 

сержант Андрей Васильевич Алешин награждён орденом Славы 3-ей степени (повторно). 

   5 февраля 1945 вместе со своим расчётом в районе юго-западнее города Щецин (Польша) 

нанёс большой урон противнику, чем способствовал выполнению боевой задачи стрелкового 

подразделениями. 

   В начале мая 1945 гвардии старший сержант Алёшин отличился в бою в районе населённого 

пункта Ной юго-западнее города Фюрстенвальде (Германия). Трижды в течение суток вместе 

с бойцами отбили три атаки противника, уничтожив два взвода противника и пулемёт. Когда 

закончились снаряды, бойцы из его  расчёта отбили ещё 5 атак, ведя огонь из стрелкового 

оружия. 

Указом Президиума Советского Союза от 31 мая 1945 года гвардии старшему сержанту 

Андрею Васильевичу Алешину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». 
Приказом от 18 июня 1945 года гвардии сержант Андрей Васильевич Алешин  награждён 

орденом Славы 2-ой степени. 

В 1945 году был демобилизован, вернулся на родину. Жил в деревне Попелево Козельского 

района. Работал главным бухгалтером в совхозе "Красный плодовод". Умер 11 апреля 1974 

года. Его имя носит улица в Козельске. 

 

 

 

 

 

 



                                                  Иван Михайлович Засорин - командир батареи 525-го лёгкого        

артиллерийского полка (11-я лёгкая артиллерийская Свирская 

бригада, 7-я артиллерийская дивизия прорыва, 46-я армия, 2-й 

Украинский фронт), старший лейтенант. Родился в деревне 

Стенино ныне Козельского района Калужской области в 

крестьянской семье. Русский. Проживал в городе Зеленодольск 

Татарской АССР (ныне – Республика Татарстан). Окончил 7 

классов в 1928 году и школу ФЗО (ныне профессиональный 

лицей № 25) в Зеленодольске по профессии столяра в 1932 

году. Работал на заводе «Красный металлист», был членом 

бюро районного комитета ВЛКСМ. Призван в армию в 1935 

году. Служил на Дальнем Востоке в артиллерийской части, 

был секретарём комсомольской организации части, затем – 

политруком батареи.  

Участник боёв с японскими войсками у озера Хасан в 1938 году. Пройдя переподготовку 

(ускоренные артиллерийские курсы), из политработника превратился в строевого командира, 

был назначен командиром батареи. Продолжал службу на Дальнем Востоке до лета 1944 года. 

Во время Великой Отечественной войны в действующей армии – с 1944 года. Начал свою 

боевую деятельность на Карельском фронте. В дальнейшем сражался на 3-м, 2-м, снова на 3-м 

Украинских фронтах. В ноябре-декабре в составе 46-й армии на 2-м Украинском фронте 

И.М.Засорин принимал участие в Будапештской стратегической наступательной операции. 29 

октября 1944 года войска левого крыла 2-го Украинского фронта прорвали оборону 

противника и начали стремительное продвижение. 2 ноября войска фронта вышли с юга. на 

ближние подступы к Будапешту, но ворваться в город с хода не смогли. Противник 

перебросил сюда из района Мишкольца 3 танковых и 1 механизированную дивизии, которые 

оказали упорное сопротивление. 4 ноября Ставка ВГК приказала командующему 2-м 

Украинским фронтом расширить полосу наступления. 11-26 ноября войска фронта прорвали 

вражескую оборону между Тисой и Дунаем и, продвинувшись в северо-западном направлении 

на расстояние до 100 километров, подошли к внешнему оборонительному обводу Будапешта, 

однако и на этот раз не смогли овладеть городом. С разрешения Ставки ВГК наступление 

было приостановлено. 5 декабря войска фронта возобновили наступление, в ходе которого 

вышли к Дунаю севернее и северо-западнее Будапешта и отрезали противнику пути отхода на 

север. 46-я армия с помощью Дунайской военной флотилии форсировала Дунай, захватила 

плацдарм на прав берегу и развернула отсюда наступление с целью обхода Будапешта с юга. 

В.М.Засорин отличился в ходе форсирования Дуная. В ночь на 5 декабря 1944 года вместе с 

двумя радистами он переправился на правый берег Дуная и, корректируя огонь своей батареи, 

способствовал занятию и расширению плацдарма и освобождению города Эрчи (Венгрия). 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за умелое 

выполнение боевых задач, героизм и мужество, проявленное при форсировании Дуная, 

Засорину Ивану Михайловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

     И.М.Засорин вместе со своей 11-й лёгкой артиллерийской бригадой продолжал участвовать 

в Будапештской операции вплоть до освобождения Будапешта 13 февраля 1945 года. В марте-

апреле 1945 года в составе 3-го Украинского фронта 7-я артиллерийская дивизия прорыва 

участвовала в Венской операции и в освобождении многих городов и населённых пунктов 

Венгрии и Австрии. После окончания войны И.М.Засорин продолжал службу в армии. С 1955 

года майор В.М.Засорин – в запасе. Жил в городе Зеленодольск, работал на судостроительном 

заводе имени Горького. Скончался 29 мая 1981 года. Награждён орденом Ленина, орденом 

Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной 

Звезды, медалями. Именем Героя названа улица в Зеленодольске. 

 

 

 

 

 

 



Буканов Иван Александрович - командир взвода управления   

308-го артиллерийского полка 144-й стрелковой дивизии 33-й 

армии Западного фронта, лейтенант. 

   Родился в 25 декабря 1917 (7 января 1918) года в деревне 

Новоказачье ныне Козельского района Калужской области в 

крестьянской семье Александра Петровича Буканова и его жены 

Александры Александровны Букановой. 

Когда в 1918 году умерла мать, мальчик воспитывался в детском 

доме города Козельска. А в 1923 году новое горе - умер отец. 

После окончил 6 классов начальной школы Иван Буканов 

поступил в тракторно-механизаторскую школу, получив после 

двух лет учёбы специальность слесаря сельскохозяйственных 

машин. 

С 1932 году уехал в Москву, где четыре года работал слесарем на заводе, а затем на 

строительстве Московского метро (слесарем на шахте № 54-56). Проживал на станции 

Люблино Курской железной дороги, жилищный участок, барак № 22, квартира № 7, о чём 

сообщено отделом кадров и социального развития ОАО "Московский метрострой". 

В Красную Армии призван в 1938 году Козельским райвоенкоматом Козельского района 

Смоленской области. Окончил полковую школу и был назначен командиром орудия. 

На фронте Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Боевое крещение получил в 

сражении под Москвой. После чего было обучался на краткосрочных офицерских курсах 

и в августе 1942 года в звании младшего лейтенанта возвратился на Западный фронт. 

Участвовал в освобождении Вязьмы. 

Командир взвода управления 308-го артиллерийского полка (144-я стрелковая дивизия, 33-я 

армия, Западный фронт) лейтенант Иван Буканов особо отличился при освобождении 

Дубровенского района Витебской области Белоруссии. В ходе боя 15 ноября 1943 года, 

корректируя огонь батареи, уничтожил пять пулемётных точек неприятеля. При отражении 

контратаки с двумя бойцами лейтенант Буканов уничтожил вражеский расчёт, захватил его 

пушку и, пока в наличии были снаряды, вёл из неё огонь по пехоте и танкам гитлеровцев. 

Когда снаряды подошли к концу, Иван Буканов взорвал пушку и вынес с поля боя раненого 

бойца. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм лейтенанту Буканову Ивану 

Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Но Герою не суждено было дождаться вручения высших знаков отличия Родины - ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда»... Начальник разведывательного дивизиона 308-го 

артиллерийского полка 144-й стрелковой дивизии лейтенант Буканов И.А. пал смертью 

храбрых 3 декабря 1943 года в районе деревни Красная Слобода Дубровенского района 

Витебской области Белоруссии. Похоронен в братской могиле воинского захоронения № 4836 

в деревне Красная Слобода Дубровенского района Витебской области вместе с двумя 

тысячами двумястами восьмидесятью воинами Красной Армии. Приказом Главного 

управления кадров Народного Комиссариата обороны СССР от 9 марта 1944 года № 0740/пр. 

он исключён из списков офицерского состава Красной Армии. 

Награждён орденом Ленина (03.06.1944), орденом Красной Звезды (приказом № 144 с.д. № 

047/н от 04.11.1943 года № 346236), как сообщалось в архивной справке от 25.12.2007 года № 

11/122468, выданной ЦАМО РФ. 

В городе Козельске Калужской области имя Героя носит переулок. 

 

 

  

 



                                                  Прашин Виктор Степанович – командир взвода 32-ой          

танковой бригады 29-го танкового корпуса 5-ой гвардейской 

танковой армии Степного (2-го Украинского) фронта, 

лейтенант. 

                                                  Родился в 1921 году в городе Каменка Пензенской области в 

семье железнодорожника. Окончил 7 классов. Жил в городе 

Козельске. Работал на строительстве железной дороги. 

В Красной Армии с 1939 года. Служил механиком-водителем 

танка  Т-26, затем КВ в одном экипаже с двумя своими 

братьями в 42-й танковой дивизии 21-го механизированного 

корпуса Прибалтийского военного округа. Участник Великой 

Отечественной войны в июне-июле 1941 и с марта 1943 года. 

В 1942 году окончил Орловское танковое училище.  

Был механиком-водителем танка, командиром танкового взвода. Воевал на Северо-

Западном, Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. В боях один раз тяжело ранен. 

Участвовал: в обороне городов Даугавпилс, Опочка — в 1941 году; в Прохоровском 

танковом сражении Курской битвы, в освобождении Харькова и Левобережной Украины, в 

боях на Кировоградском направлении — в 1943. 

   6 июля 1941 года в оборонительном бою на подступах к городу Опочка Псковской области 

в танк братьев Паршиных попал снаряд, оторвав башню. Погибли командир танка и братья 

Александр и Борис, а Виктор Паршин был тяжело ранен и направлен на лечение в тыловой 

госпиталь. Оставшись в живых, Виктор поклялся отомстить за смерть братьев. 

   В марте 1943 года лейтенант Паршин был направлении в 32-ую танковую бригаду 29-го 

танкового корпуса 5-ой гвардейской танковой армии, где был назначении командиром взвода 

танков Т-34. Бригада в это время дислоцировалась в Воронежской области и в составе армии 

готовилась к отражению гитлеровского наступления, если противнику удалось бы прорвать 

нашу оборону на Курской дуге. 

   Во время Курской битвы в бою 12 августа 1943 года за железную дорогу Харьков-Сумы 

южнее города Золочев Харьковской области командир взвода Т-34 32-й танковой бригады 

лейтенант Паршин уничтожил 7 танков противника (4 танка Т-IV и 3 «Тигра») и две роты 

немецких автоматчиков. За этот подвиг командир части написал представление к званию 

Героя Советского Союза лейтенанта Паршина, но не успел его отослать по инстанциям. 

   14 ноября 1943 года в бою за село Виевка Петровского района Кировоградской области 

танк  лейтенанта Паршина, первым ворвавшийся в село и открывший огонь по вражеской 

артбатарее, был расстрелен замаскированной самоходкой «фердинанд» и артиллерийскими 

орудиями. Экипаж погиб. Танкисты роты уничтожили самоходку, ещё 2 танка, 2 

артиллерийские батареи и освободили село. Здесь же, в селе Виевка, они похоронили своих 

павших товарищей. В связи с последними героическими событиями, представление на 

звание Героя Советского Союза было переписано, причём в него вошли оба боя, странныи 

образом переплетаясь друг с другом. 

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» гвардии лейтенанту 

Паршину Виктору Степановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 

Имя Героя помещено на мемориальной стеле в городах Пенза и Каменка, его именем 

названа улица в городе Козельске Калужской области. Мемориальная доска с именем 

Паршина В.С. установлена в районе боёв – в селе Червоно-Константиновка Петровского 

района.  

Приказом Министра обороны СССР лейтенант В.С. Паршин зачислен навечно в список 6-

ой роты гвардейского танкового Знаменского Краснознамённого орденов Суворова и 

Кутузова полка. 

 

 

 

 



 Кузин Алексей Николаевич - командир взвода 529-го 

стрелкового полка (163-я Ромненская стрелковая дивизия, 38-я 

армия, Воронежский фронт), младший лейтенант. Родился в 

деревне Трушково Новохованского сельсовета Невельского 

района Псковской области (по другим данным, в деревне Прошна 

Козельского уезда Калужской губернии) в крестьянской семье. 

Член КПСС с 1952 года. Русский. Учился в Новохованской 

семилетней школе, а затем в средней школе города Боровск 

Московской (ныне Калужской) области, куда переехал вместе с 

родителями. Окончив 8 классов в 1939 году, работал в районном 

узле связи. 

Призван в армию 6 марта 1942 года Боровским горвоенкоматом. 

Свою боевую деятельность А.Н.Кузин начал в августе 1942 года 

на Воронежском фронте рядовым красноармейцем, а затем 

командиром отделения. Был направлен на армейские курсы  

младших лейтенантов, которые окончил в марте 1943 года. Сражался в 163-й стрелковой 

дивизии. Участвовал в сражении на Курской дуге, в Сумско-Прилукской операции, 

освобождении Левобережной Украины, форсировании Днепра, битве за Киев. Отличился при 

форсировании Днепра и в боях за удержание плацдарма. Советские войска вышли к Днепру в 

районе Печорской лавры. Командир стрелкового взвода 529-го СП 163-й Роминской СД 

младший лейтенант Кузин получил приказ переправиться на правый берег Днепра, 

закрепится там и обеспечить успешную переправу своего батальона и полка. Противник вёл 

ожесточённый огонь. В ночь на 1-ое октября взвод Кузина с большой осторожностью начал 

переправу. Переправлялись группами. Но на рассвете десантники были обнаружены 

противником. По ним был открыт огонь из пулемётов и миномётов. Положение взвода было 

крайне сложным: он оказался на открытой местности. На помощь пришли артиллеристы, 

поддержавшие их сильным огнём. Взвод прочно закрепился на завоёванном плацдарме. 

Противник предпринял ряд ожесточённых атак, но все они разбивались о стойкость нащих 

солдат. Командир взвода Алексей Кузин лтчным примером, смелостью и отвагой постоянно 

воодушевлял своих бойцов. Во время одной из наиболее ожесточённых атак противника, он 

первым поднялся в решительную контратаку и с возгласом: «Ура! За Киев, вперёд!», увлёк за 

собой весь взвод. Противник был вынуждении оставить вторую линию своих траншей. В 

этих боях А.Н. Кузин лично уничтожил более 25 фашистов. Расширив и удержав плацдарм, 

взвод младшего лейтенанта Кузина обеспечил возможность переправы батальона и полка 

дивизии.  

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за мужество и 

героизм, проявленные при форсировании Днепра и в боях на плацдарме, Кузину 

Алексею Николаевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3558).  
В боях за Киев А.Н.Кузин был тяжело ранен и после госпиталя в апреле 1944 года 

демобилизован. Вернулся в город Боровск. Работал заведующим районного финансового 

отдела, окончил сельскохозяйственный техникум, затем в 1963 году окончил Московский 

всесоюзный заочный финансово-экономический институт. На протяжении многих лет 

избирался депутатом районного Совета, членом райкома КПСС, председателем ревизионной 

комиссии райкома КПСС, председателем избирательных комиссий по выборам в Советы. 

Скончался 8 февраля 1982 года. Похоронен в Боровске. Награждён орденом Ленина, 

медалями. Его имя увековечено на Аллее Героев на площади Ленина у мемориала «Вечный 

огонь» в городе Боровск Калужской области. 

 

  

 

 



Пронин Василий Дмитриевич - советский танкист, командир 

взвода 124-го отдельного полка 52-ой армии 1-го Украинского 

фронта.  

В. Д.  Пронин родился 10 июля 1921 года в деревне Грива 

Козельского уезда Калужской губернии РСФСР (ныне посёлок 

Козельского района Калужской области Российской 

Федерации) в крестьянской семье. Русский. В деревне окончил 

неполную среднюю школу. Десятилетнее образование 

завершал в городе Москве, куда семья Прониных переехала в 

1936 году. После школы в 1939 году Василий Дмитриевич 

устроился учётчиком на Московский металлургический завод 

«Серп и Молот».  В 1940 году В. Д. Пронин поступил в 

заводскую школу фабрично-заводского обучения. Учился на 

    токаря, но в связи с призывом на военную службу завершить программу обучения не успел. 

    В ряды Красной Армии В. Д. Пронин был призван Киевским районным военкоматом города 

Москвы в 1940 году. Срочную службу начал в Сибирском военном округе. Окончил школу 

младших командиров. Служил командиром отделения пулемётной роты. В мае 1941 года 

дивизия, в которой служил сержант В. Д. Пронин, была переброшена в Белоруссию. Первый 

бой пулемётчик Пронин принял  в июле 1941 года, защищая переправу на Днепре. Но 

танковая лавина обошла наших солдат стороной и зашла с тылу. С остатками роты, в 

которой теперь не было и взвода, Пронин отходил всё дальше на восток. В октябре 1941 года 

рота заняла оборону в районе города Малоярославец. После авиационной бомбёжки на 

позиции роты пошло более 30 вражеских танков, позади которых двигалась пехота. Пронин, 

взяв бутылки с горючей смесью, вылез из окопа и, пробежав по полю несколько десятков 

метров, залёг в воронке. Когда танк стал огибать воронку, он метнул одна за другой 3 

бутылки. Страшный взрыв потряс танк до основания.  
        В конце 1941 года пехотинца-пулемётчика Пронина неожиданно направили  на учёбу в 

Саратовское танковое училище. В феврале 1943 года после обучения младший лейтенант 

Пронин вернулся  в действующую армию, где принял командование танковым взводом  на 

Волховском фронте.    В одном из боёв танк Пронина в атаке на безымянную высоту 

уничтожил 2 вражеских артиллерийских орудия и 2 танка. Но  и танк Пронина тоже был 

подбит, а сам он был контужен. Через 3 месяца после госпиталя вернулся в свою часть. 

    7 декабря 1944 года 124-й отдельный танковый полк был переброшен в Польшу и вошёл  

     в состав 52-й армии 1-го Украинского фронта. Лейтенант В. Д. Пронин особо отличился в 

ходе Сандомирско-Силезской фронтовой операции, составной части Висло-Одерской 

стратегической операции. Всего за время наступления в период с 12 по 24 января 1945 года 

танковый взвод лейтенанта В. Д. Пронина прорвал три линии немецкой обороны и 

форсировал 6 водных преград, уничтожив при этом 25 артиллерийских орудий различного 

калибра, 19 пулемётов, 5 самоходных артиллерийских установок, 3 танка, 17 автомашин и 

бронетранспортёров, 6 ДЗОТов, 3 обоза и более 390 солдат и офицеров противника.  

    Участвовал в освобождении городов Радомоско и Титшен (Польша). Одним из первых на 

своём танке Пронин ворвался в город Бернштадт (Берутов, Польша). 

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

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Пронину Василию 

Дмитриевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» (№ 4630).  
      После войны В.Д. Пронин продолжал службу в армии. В 1949 году окончил Высшую     

офицерскую бронетанковую школу. С 1962 года полковник В.Д. Пронин в запасе. Награждён 

орденом Ленина,2 орденами Отечественной войны 1-й степени, 2 орденами Красной звезды, 

медалями. 

      Скончался 19 марта 2002 года. 

 

 

 



  Трубин Иван Степанович – командир танка 288-го танкового  

батальона 97-ой танковой бригады (12-ый танковый корпус, 3-я 

гвардейская танковая армия, Брянский фронт), старший сержант. 

Родился 25 ноября 1918 г. в деревне Алешня  ныне Козельского 

района Калужской области в семье крестьянина. Русский. 

Окончил 4 класса, курсы трактористов. Работал в колхозе 

трактористом. В 1939 г. призван в Красную Армию. Срок 

действительной военной службы И. С. Трубина подходил к 

концу, когда началась Великая Отечественная война. С первых 

дней войны он находился в действующей армии, участвовал в 

боях на Западном, Центральном и Брянском фронтах. Участвовал 

в обороне Смоленска. Позже был направлении в тыл для 

обучения молодого пополнения. Вновь на фронте с июня 1942 

года. Участвовал  в Острогожско-Россошанской и Харьковской 

наступательных оперциях, в том числе в освобождении города Чугуева и посёлка Валки 

Харьковской области. 

   Старший сержант Трубин И.С. особо отличился в ходе Орловской наступательной операции. 

 19 июля 1943 года, находясь в засаде у деревни Изотово Орловской области, командир танка 

старший сержант Иван Трубин огнем из  орудия своего лёгкого танка подбил вражеский танк 

«тигр», подавил минометную батарею и уничтожил две фашистские противотанковые пушки. 

Продолжая наступление 20 июля 1943 года 97-я танковая бригада попыталась с ходу овладеть 

деревней Троицкая (Орловская область)., но наткнулась на яростное сопротивление 

гитлеровцев. необходимо было раскрыть вражескую систему обороны и для разведки были 

высланы три танка, в том числе и танк И.Трубина. В результате атаки старший сержант 

Трубин вскрыл систему вражеской обороны, пробился в тыл врага, уничтожил немецкое 

самоходное орудие и более сотни фашистов, десять автомашин с военным снаряжением.  В 

паре с другим Т-70 он вынудил противника отступить. В бою захватил 10 автомашин, 1 

пушку, взял в плен 30 солдат и офицеров противников. 22 июля танковый батальон, в котором 

воевал старший сержант Трубин, накануне сломив сопротивление противника на рубеже реки 

Оптушка, продвинулся вперёд на 15 километров в направлении населённых пунктов, но они 

оказались сильно укреплёнными противником. При атаке села Суходол в танк старшего 

сержанта попало 2 бронебойных снаряда. Отважный двадцатичетырехлетний танкист, 

находясь в машине, объятой пламенем, продолжал вести бой и, до конца выполнив свой  

воинский долг, пал смертью храбрых вместе со всем экипажем. 

          Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1943 года за мужество, 

отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

старшему сержанту Ивану Степановичу Трубину посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением орденов Ленина и Красной звезды. 

       Похоронен в братской могиле в деревне Юдино Залегощенского района Орловской области. В 

городе Козельске Калужской области и посёлке Залегощь его именем названы улицы. На 

территории сахарного завода в Залегоще установлен бюст Героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Потапов Сергей Иванович – командир звена 15-го гвардейского 

Невского штурмового авиационного полка 227-й авиационной 

дивизии 13-й воздушной армии Ленинградского фронта, гвардии 

лейтенант. 

Родился 23 сентября 1920 года в деревне Слободка, ныне 

Козельского района Калужской области, в семье служащего. Жил в 

городе Владимир. В 1939 году окончил 10 классов средней школы и  

аэроклуб.  

С 1940 года Сергей Потапов в Красной Армии. В 1941 году окончил  

Балашовскую военную авиационную школу пилотов. Служил в 

запасном авиационном полку, где освоил штурмовик Ил-2. 

С июля 1943 года в действующей армии. Был старшим лётчиком, 

командиром звена, заместителем и командиром эскадрильи. Воевал 

 на 22 Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в обороне Ленинграда, в  

боях по снятию блокады Ленинграда, в освобождении Ленинградской области, в  

боях на Карельском перешейке, в Эстонии и в Восточной Пруссии. 

К октябрю 1944 года командир звена 15-го Гвардейского Невского штурмового авиационного 

полка) гвардии лейтенант С. И. Потапов совершил 146 боевых вылетов, из них: на штурмовку 

огневых позиций и оборонительных сооружений - 69, автотранспорта и эшелонов - 25, 

артиллерийских батарей, обстреливающих Ленинград - 20, на разведку и свободную "охоту" - 

31. 

   В результате штурмовых атак им лично повреждено и уничтожено: 7 танков, 2 

бронетранспортёра, 2 паровоза, 16 железнодорожных вагонов, 1 артиллерийский  

железнодорожный транспортёр, 13 полевых орудий, 32 автомашины, 3 склада с боеприпасами, 

8 зданий, превращённых в оборонительные сооружения, 18 орудий зенитной артиллерии, 25 

миномётных точек, 5 пулемётных гнёзд, 3 дзота, 14 повозок и до 500 солдат и офицеров 

противника. Кроме этого в группе с товарищами сбил 8 самолётов в воздушных боях и 15 

уничтожил на земле. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 

захватчиками и проявленные при этом отвагу и героизм Потапову Сергею Ивановичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» (№ 6225).  
   После войны продолжал службу в ВВС. В 1945 году окончил Высшие лётно-тактические 

курсы усовершенствования офицерского состава. В 1955 году окончил Военно-Воздушную 

академию. Служил в 159-м Гвардейском штурмовом авиационном полку Одесского военного 

округа заместителем и командиром полка. С 1957 года Гвардии полковник С. И. Потапов  

       в запасе. В 1964 году окончил Одесский государственный университет. Работал старшим 

диспетчером службы движения авиапредприятия. Жил в городе Одессе. 

Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени (трижды), Александра Невского, 

Отечественной войны 1-й степени (дважды), Отечественной войны 2-й степени; медалями: "За 

боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", "За победу над Германией". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


