
             Поисковая акция «ПАМЯТЬ»   

 

Совет музея  Саровского  политехнического техникума работал над сбором и 

систематизацией материалов о земляках юга Нижегородской области - Героях Советского союза.  

Изучали краеведческую литературу, работали на сайте Министерства обороны РФ и сейте «Подвиг народа». 

Конышев Николай Сергеевич (1916—1972) — командир эскадрильи 163-го  

истребительного Седлецкого Краснознаменного авиационного полка (336-я 

истребительная Ковельская Краснознаменная авиационная дивизия, 15-я воздушная 

армия, 2-й Прибалтийский фронт), майор. 

Родился 9 ноября 1916 года в селе Ляхи ныне Меленковского района Владимирской 

области в семье крестьянина. Русский. Окончив пять классов, переехал в рабочий 

посёлок Шиморское Выксунского района Горьковской области к отцу, который работал 

на судоремонтном заводе. Здесь окончил 7 классов, затем два года учился в Горьковском 

техникуме речного флота. 

Работать пошёл на Шиморский судоремонтный завод. Сначала учеником токаря, а затем 

токарем. На заводе был одним из первых стахановцев, избирался секретарём комитета 

комсомола. С октября 1936 года — на комсомольской работе, был пропагандистом в 

политотделе Московско-Окского речного пароходства. Жил в городе Рязани, занимался 

в аэроклубе. 

В 1937 году окончил Ульяновскую лётную школу Осоавиахима. Работал в ней инструктором, затем командиром отряда 

аэроклуба города Дзержинска Горьковской области. Здесь встретил начало Великой Отечественной войны. 

В ноябре 1941 года был мобилизован в Красную Армию. С февраля 1942 года в действующей армии. Боевой путь начал 

на Калининском фронте в составе лётного бомбардировочного полка. На биплане По-2 совершил около 50 вылетов. 



Летал на связь с партизанами в районе города Ржева, с конным корпусом генерала Доватора во время его глубокого 

рейда по тылам врага. Однажды, возвращаясь, он заметил на земле наш бомбардировщик, совершивший вынужденную 

посадку в расположении врага. Конышев, приземлился и оказал помощь пострадавшему экипажу. За эти боевые вылеты 

был награждён орденом Красной Звезды. 

В октябре 1942 года окончил курсы лётчиков-истребителей, освоил истребитель Як и получил назначение лётчиком в 

163-й истребительный авиационный полк. В составе полка воевал на Центральном, 1-м Белорусском, 1-м, 2-м, 3-м 

Прибалтийских фронтах. Был командиром звена, старшим пилотом, заместителем и командиром эскадрильи. Принимал 

участие в сражении на Курской дуге, освобождении Белоруссии, Польши. Был не только хорошим лётчиком-

истребителем, мастером ночных полётов, но и отличным разведчиком. 

К марту 1945 года командир эскадрильи майор Конышев совершил 287 боевых вылетов, провёл 41 воздушный бой, в 

которых сбил 18 самолётов противника. Был представлен к званию Героя Советского Союза. 

День Победы встретил в должности штурмана полка. Всего за годы войны совершил 296 боевых вылетов, из ни 50 — на 

По-2, провёл 53 воздушных боя и сбил 18 вражеских самолётов. 

После войны продолжал службу в армии. С 1960 года подполковник Конышев — в запасе. Жил в столице Латвии городе 

Риге. Работал в Латвийском управлении гражданской авиации. Затем переехал на родину, жил в городе Дзержинске. 

Скончался 15 августа 1972 год/ 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

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

майору Конышеву Николаю Сергеевичу присвоено звание Героя Советского Союза. 

Медаль «Золотая Звезда» (№ 8042). 

Орден Ленина. 

Три ордена Красного Знамени. 

Орден Александра Невского. 

Орден Отечественной войны 2-й степени. 

Орден Красной Звезды. 

 



 

 Василий Иванович Пешехонов (1925 — 1945) — участник Великой Отечественной 

войны, заместитель командира отделения роты противотанковых ружей (ПТР) 

моторизованного батальона автоматчиков 13-й гвардейской танковой бригады 4-го 

гвардейского танкового корпуса 1-го Украинского фронта, гвардии младший сержант. 

Герой Советского Союза (1945). 

Родился в 1925 году в селе Аламасово ныне Вознесенского района Нижегородской 

области в крестьянской семье. Русский. 

Его мать умерла в 1942 году, отец умер в 1994 году. У Василия были три сестры — 

Татьяна, Евдокия и Мария, а также брат Александр. 

Окончил 6 классов. Работал в колхозе, затем лесником. 

В Красной Армии с 1943 года. В действующей армии — с апреля 1944 года. 

 

Заместитель командира отделения роты комсомолец гвардии младший сержант Василий Пешехонов в бою в районе 

населённого пункта Жонска (Польша) лично уничтожил две огневые точки и несколько гитлеровцев. Действуя в группе 

автоматчиков западнее города Кракова, перерезал дорогу Краков—Катовице. 

20 января 1945 года в критический момент боя бесстрашный воин-бронебойщик своим телом закрыл амбразуру дзота. 

Ценой своей жизни гвардии младший сержант Пешехонов В.И. способствовал выполнению боевой задачи 

подразделением. 

Похоронен в селе Баланцы Краковского воеводства (Польша). 



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

командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм 

гвардии младшему сержанту Пешехонову Василию Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Награждён орденом Ленина, медалями. 

Память 

Колхоз в родном селе Героя назван его именем. 

Его имя присвоено одной из улиц города Наро-Фоминск. 

В 1970 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Пешехонову. 

Известный горьковский поэт Борис Пильник посвятил подвигу Василия Пешехонова свою поэму. 

Жители Польши в селе Боленцин Катовицкого воеводства соорудили памятник Василию Ивановичу Пешехонову. 

Приказом Министра Обороны СССР он навечно занесен в списки одного из полков гвардейской Кантемировской 

танковой дивизии. В приказе сказано: «Его беззаветная преданность социалистической Родине, мужество и геройство 

должны служить примером для всего личного состава Вооруженных Сил СССР  

  

 

 

 

 

 

 



Михаил Степанович Пискунов (21 ноября 1915, село Смирново, Дивеевский район,  

Нижегородская область — 17 февраля 1995, Москва) — генерал-майор танковых войск, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. В феврале—марте 1945 

года, в звании гвардии подполковника, командовал 50-й гвардейской танковой бригадой 9-

го гвардейского Уманского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го 

Белорусского фронта. 

Родился 21 ноября 1915 года в селе Смирново Дивеевского района Нижегородской области 

в семье крестьянина. Русский. Окончил 7 классов. После окончания школы ФЗУ в городе 

Кулебаки работал слесарем-ремонтником сельхозмашин в селе Смирново. 

В Красной Армии с октября 1934 года. В 1937 году окончил Орловское бронетанковое 

училище. Служил командиром тяжёлого танка, командиром взвода, командиром роты в 5-й 

отдельной тяжёлой танковой бригаде Киевского особого военного округа в городе Житомир. 

В августе 1941 года окончил Военную академию механизации и моторизации РККА. Член 

ВКП(б) с 1940 года. 

На фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1942 года. Был заместителем начальника штаба, начальником штаба 

танковой бригады, начальником оперативного отдела танкового корпуса, заместителем командира и командиром 

танковой бригады. Воевал на Западном, Калининском, Юго-Западном, Центральном, 2-м Украинском, 1-м Белорусском 

фронтах. В боях трижды ранен. 

Участвовал: 

в боях за город Ржев, в контрнаступлении под Сталинградом, в боях в районе станции Обливская и посёлка Тормосин – 

в 1942 году; 

в боях в Ростовской области, в сражении на Курской дуге, в Черниговско-Припятской операции – в 1943; 



в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской операциях, в том числе в освобождении города Умань, форсировании 

рек Южный Буг, Днестр с выходом на советско-румынскую границу, в Люблин-Брестской операции, в форсировании 

реки Западный Буг, в освобождении Польши с выходом к предместьям Варшавы – в 1944; 

в Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской операциях, в том числе в освобождении городов Жирардув, Кутно, 

Иновроцлав, Гюльцов, Штаргард, в Берлинской операции и уличных боях в Берлине – в 1945. 

Исполняя обязанности командира 50-й гвардейской танковой бригады 9-го гвардейского танкового корпуса, гвардии 

подполковник Пискунов управлял бригадой в боях 1—10 марта 1945 года при прорыве «Померанского вала». С 

передовым отрядом внезапно ворвался в город Гюльцов (Гольчево, Польша) и с ходу занял его. Бригада нанесла 

противнику значительный урон в живой силе и технике. 

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

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

гвардии подполковнику Пискунову Михаилу Степановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7425). 

После войны служил командиром 66-го гвардейского танкового полка 12-й гвардейской танковой дивизии в составе 

Группы советских оккупационных войск в Германии. В декабре 1950 года с золотой медалью окончил Военную 

академию Генерального штаба. Служил начальником 7-го отдела штаба бронетанковых и механизированных войск. С 

ноября 1952 года командовал 28-й гвардейской механизированной дивизией. С 1956 года - старший преподаватель, 

затем заместитель начальника факультета Военной академии Генерального штаба. Кандидат военных наук, доцент. 

С 1976 года генерал-майор М.С. Пискунов — в запасе. Жил в Москве. До выхода на заслуженный отдых заведовал 

лабораторией методики начальной военной подготовки Республиканского учебно-методического кабинета 

Государственного комитета по профтехобразованию. Умер 17 февраля 1995 года. Похоронен в Москве на 

Троекуровском кладбище (участок 3). 

Память о Герое 

Почётный солдат воинской части. 



Именем Героя названа улица в родном селе. 

На территории завода «Красное Сормово» стоит танк Т-34-85 № 422 (заводской номер 10083), на котором М.С. 

Пискунов с боями прошёл от Варшавы до Берлина 

Награды 

Орден Ленина (31.05.1945) 

4 ордена Красного Знамени (14.03.1943, 30.04.1944, 16.12.1944, 05.11.1954) 

2 ордена Отечественной войны 1-й степени (08.08.1944, 06.04.1985) 

Орден Красной Звезды (15.11.1950) 

Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (№ 4299 от 30.04.1975) 

Медали «За боевые заслуги» (05.11.1946), «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 



 Валентин Егорович Ситнов (15 декабря 1918 — 20 декабря 1945) — Герой Советского 

Союза, заместитель командира эскадрильи 21-го бомбардировочного авиационного полка 

22-й бомбардировочной авиационной дивизии 4-го авиационного корпуса авиации дальнего 

действия (АДД), гвардии капитан. 

Ситнов Валентин Егорович родился 15 декабря 1918 года в селе Сыресево Дивеевского 

района Нижегородской области в крестьянской семье. В 1934 году в селе Коннове окончил 

семилетнюю школу и поступил на учёбу в Дзержинский химический техникум им. Красной 

Армии. К учёбе относился добросовестно. Здесь он вступил в комсомол и в добровольное 

общество «ОСОАВИАХИМ». По путёвке комсомольской организации был направлен в 

Дзержинский аэроклуб. Совмещая учёбу в техникуме с учёбой в аэроклубе, Валентин 

Ситнов решил стать лётчиком. В 1938 году окончил техникум и аэроклуб. В этом же году 

стал коммунистом. 

 

Служба в армии 

В 1938 году Дзержинский горвоенкомат призывает Ситнова на действительную военную службу в Красную Армию и 

направляет его в Энгельское авиационное военное училище лётчиков. В 1939 году после окончания училища В. Ситнов 

в составе авиационного подразделения действует против белофиннов на Карельском фронте. Он совершил 30 боевых 

вылетов на объекты противника, за что командованием фронта был награждён орденом «Красной звезды». После войны 

с Финляндией он переводится на службу в Крым. С 1941 года — член ВКП(б). 

Великая Отечественная война 

На фронтах Великой Отечественной войны — с июня 1941 года. С началом войны Ситнов продолжает службу в авиации 

Южного фронта. 27 сентября 1941 года немецко-фашистские войска группы армий «юг» перешли в наступление с 

задачей захватить Донбасс, Крым, выйти на Северный Кавказ. Но войска Южного фронта под командованием генерала 

Я. Т. Черевиченко закрыли врагу ворота на Кавказ. На защиту родной земли, на поддержание наших войск встала 

авиация. Лётчики наносили бомбовые удары по тылам, по скоплениям войск немцев и румын. В воздушных боях 



принимал активное участие экипаж тяжёлого бомбардировщика «Ил-4» под командованием лейтенанта Валентина 

Егоровича Ситнова, штурмана лейтенанта Косычева, стрелка — радиста Алпетьяна, воздушного стрелка Кукишева. 

Принимал участие в уничтожении запасов нефти в Плоешти, моста через Дунай. Несколько раз был ранен, но вскоре 

вновь возвращался в строй. 

Заместитель командира эскадрильи 21-го бомбардировочного авиационного полка (22-я бомбардировочная авиационная 

дивизия, 4-й авиационный корпус, АДД) кандидат в члены ВКП (б) капитан Валентин Ситнов к августу 1941 года 

совершил девять боевых вылетов (из них пять ночью) на бомбардировку важных военных и промышленных объектов 

противника в его глубоком тылу, нанеся врагу значительный урон. 

В июне 1943 года при бомбометании по военным объектам в Донбассе самолет Ситнова был подожжен зенитным 

снарядом. Члены экипажа выбросились с парашютами. 

Парашют Ситнова отнесло далеко в сторону от места падения самолёта. К горящему самолёту мчались два немецких 

мотоцикла с колясками. С обгоревшими руками и грудью Ситнов пытался уйти в кусты, вдоль болотистого ручейка. Это 

было в 22 часа, сгущались сумерки. Он шёл туда, где раскатистым громом надвигался фронт. Но далеко ему уйти не 

удалось. Под утро, переходя придорожный кювет, он от слабости споткнулся, упал и ударился головой, потерял 

сознание. В это время его обнаружили немцы и взяли в плен. 

Плен 

Весь день его допрашивали, били, обливали водой. Снова допрашивали и били. 

На следующее утро Ситнова бросили в кузов машины и увезли в немецкий госпиталь в город Днепродзержинск (в 

помещение школы), потом увезли в Польшу, в городскую тюрьму Лодзи. Во дворе тюрьмы гестаповцы инсценировали 

расстрел Ситнова, но он выдержал эту пытку. Из Лодзи его вскоре перевезли в лагерь «Освенцим». 

Здесь он подвергся «Санитарной обработке». «Парикмахер» паяльной лампой сжёг волосы на голове и груди Ситнова, а 

другой «санитар» помазал опалённое место лизолом. От кладовщика он получил полосатую куртку, брюки и красный 

лоскуток материи с буквой «р». А также ему выдали личный номер «Русский № 189.011». Здесь же состоялся акт 

клеймения — № 189.001 выкололи иголками с тушью ниже локтя на руке. 



В лагере Ситнов был вместе с товарищем по несчастью — Иванцовым. Работая в электромастерской, они совершили 

диверсию — вывели из строя силовой кабель. Их вывели на допрос. На грубое обращение унтершарфюрера Адольфа Рея 

Ситнов плюнул ему в морду. За это Ситнова и Иванцова бросили в одиннадцатый блок смертников и избили до 

полусмерти. 

Придя в сознание, Ситнов увидел низкий, слабо освещённый подвал. Перед низким окном две виселицы. На одной 

раскачивался труп с изуродованным лицом и вывернутыми руками. 

Более полутора лет находился он в страшных лагерях смерти. Там Валентин Ситнов сумел сохранить не только свою 

честь, но и Золотую Звезду Героя, всё это время держа её за щекой. Два раза Ситнов пытался бежать из лагеря, но 

неудачно. Он был одним из организаторов вооруженного восстания в фашистском лагере смерти — Бухенвальде. 

20 декабря 1945 года Валентин Егорович Ситнов погиб "от руки польского националиста" (по широко распространенной 

версии, на самом деле "убит при ссоре с польской милицией" - согласно документам из ЦАМО РФ, представленным в 

проекте http://www.obd-memorial.ru/). Похоронен в административном центре Брестской области Белоруссии — городе 

Бресте. 

Память 

На здании Дзержинского химического техникума установлена мемориальная доска. Именем Ситнова Валентина 

Егоровича названа улица, заводской клуб, пионерская дружина школы № 8 города Дзержинска. Имя Героя носят 

средняя школа в селе Конново и средняя школа в селе Глухово Дивеевского района Нижегородской области. В селе 

Сыресево на доме, в котором родился Герой, тоже установлена мемориальная доска. 

Награды 

Ситнов Валентин Егорович за участие в боях с белофиннами награждён орденом Красной Звезды. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 20 июня 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте 

борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Ситнову Валентину 

Егоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 612). 

 



 

 Михаил Иванович Козомазов (1918—1983) — старшина Советской Армии, участник 

Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944) 

Михаил Козомазов родился 11 сентября 1918 года в деревне Маевка (ныне — Дивеевский 

район Нижегородской области). После окончания семи классов школы и школы фабрично-

заводского ученичества он работал электросварщиком на Горьковском автозаводе. В 1939 

году Козомазов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июня 

1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Участвовал в Сталинградской 

битве, боях под Ленинградом, освобождении Прибалтики. Был ранен 

К августу 1944 года старшина Михаил Козомазов командовал пулемётным взводом 632-го 

зенитного артиллерийского полка 7-й зенитной артиллерийской дивизии 8-й армии 

Ленинградского фронта. Отличился во время освобождения Эстонской ССР. В критический 

момент боя за высоту 84,6 Козомазов заменил собой командира пулемётной роты и два раза 

поднимал своих бойцов в атаку, выбив противника из занимаемых им траншей. В тот день 

Козомазов со своей ротой отразил 8 вражеских контратак, лично уничтожив танкетку и 

более 100 солдат и офицеров противника. Был контужен, но продолжал сражаться 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 года за «образцовое выполнение заданий командования 

и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» старшина Михаил Козомазов был удостоен 

высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3735 

В мае 1946 года Козоматов был демобилизован. Проживал в Арзамасе, был сначала заведующим сберегательной кассой, 

затем работал в колхозе. С февраля 1949 года он работал в КБ-11 (ныне — ВНИИ экспериментальной физики) в 

Арзамасе-16 (ныне — Саров). Скончался 18 мая 1983 года, похоронен а Арзамасе 

Был также награждён орденом Славы 3-й степени и рядом медалей 



В честь Козомазова названа улица в Сарове. Его пулемёт находится в экспозиции Военно-исторического музея 

артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге 

Иван Ильич Петраков (29 сентября 1924, д. Сарма, Вознесенский район, Нижегородская  

область — 12 июля 1991, Выкса, Нижегородская область) — помощник командира взвода 2-й 

стрелковой роты 95-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской Витебской стрелковой 

дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта, гвардии старший сержант, Герой 

Советского Союза. 

Родился 29 сентября 1924 года в семье крестьянина. Русский. После окончания 7 классов 

работал в колхозе. 

В Красной Армии с 1942 года. На фронтах Великой Отечественной войны с 1942 года. 

Участвовал в боях за освобождение Великих Лук, Орши, форсировал Березину, Десну. 

12 июля 1944 года батальон капитана Ю. И. Онусайтиса, в составе которого был Петраков, 

вышел к реке Неман в районе литовского города Алитус. В ночь на 13 июля 1944 года группа из 

пяти человек во главе с гвардии старшим сержантом Петраковым под огнём противника на плоту переправилась на 

западный берег Немана. За собой бойцы тянули канат, посредством которого впоследствии на плотах переправлялись 

другие солдаты. Немцы, обнаружив красноармейцев, открыли оружейно-пулемётный и миномётный огонь по 

высадившимся гвардейцам. Наши бойцы стали подавать команды нашим артиллеристам на восточный берег, указывая 

месторасположение огневых точек противника и корректируя артогонь. Вскоре к высадившимся красноармейцам 

подоспели на помощь ещё четыре бойца. В течение двух часов гвардейцы отразили пять контратак гитлеровцев, 

уничтожив 18 вражеских солдат и расширив плацдарм до ста метров по фронту. Группа под командованием Петракова 

удержала захваченный рубеж до подхода подкрепления и обеспечила переправу основных сил роты и батальона. В 

одном из следующих боев за плацдарм И. И. Петраков был тяжело ранен. 

Участники первого десанта через реку Неман сержанты Кочеров В. Ф., Петраков И. И., Моисеев А. П., рядовые Кожин П. 

П., Васечко С. П. были представлены к званию Герой Советского Союза. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за проявленный героизм в борьбе с немецкими 

захватчиками при форсировании реки Неман гвардии старшему сержанту Петракову Ивану Ильичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» под номером 8717. 

После госпиталя И. И. Петраков по состоянию здоровья был уволен в запас, вернулся на родину. До 1950 года работал 

председателем Бахтызинского сельсовета Вознесенского района. Затем переехал в город Выкса Нижегородской области. 

Работал на Выксунском металлургическом заводе в железнодорожном цехе машинистом тепловоза, заместителем 

начальника цеха. В 1957 году окончил Выксунский металлургический техникум. С 1969 года был начальником отдела 

кадров треста «Металлургстрой», начальником инженерной службы по гражданской обороне. Скончался 12 июля 1991 

года. Похоронен на Северном кладбище в городе Выкс 

Андрей Ефимович Лёвочкин (1910-1940) — старший политрук Рабоче-крестьянской 

Красной Армии, участник советско-финской войны, Герой Советского Союза (1940) 

Андрей Лёвочкин родился 15 июня 1910 года в селе Нарышкино После окончания семи 

классов школы работал секретарём сельской партячейки, одним из первых в Нарышкино 

вступил в колхоз. В 1930 году Лёвочкин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. Участвовал в советско-финской войне, будучи ответственным секретарём 

партбюро 151-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 13-й армии Северо-Западного 

фронта.11 февраля 1940 года в бою к северо-востоку от озера Муоланъярви Лёвочкин 

поднял в атаку залёгшую под финским огнём роту и захватил вражеские позиции. В том 

бою он получил тяжёлые ранения, от которых умер 6 марта 1940 года. Похоронен к востоку 

от озера Глубокое. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года за «образцовое 

выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной 

и проявленные при этом отвагу и геройство» старший политрук Андрей Лёвочкин посмертно был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза. Также посмертно был награждён орденом Ленина. 

В честь Лёвочкина установлен обелиск в его родном селе. 



 

Сосин Владимир Петрович родился 9 сентября 1925 года в г. Кольчугине Владимирской  

области в семье рабочего. Через год Сосины переехали в Орехово-Зуево под Москвой. В 

1933 году Володя пошел в школу. Но завершать образование пришлось после войны. 

В 1941 году Владимир начал работать на заводе «Карболит» токарем. В 1943 году его 

призвали в армию и направили на учебу в военное училище. Но учебу не удалось закончить 

- весь курс отправили на фронт. 

Первое боевое крещение Владимир Сосин получил под Орлом. Затем - тяжелые бои при 

форсировании Днепра. Взвод, в котором служил Сосин, получил задание переправиться на 

занятый фашистами берег реки. Шквальным огнем встретили немцы наших бойцов. Лодке, 

в которой был Сосин, удалось добраться до острова, укрыться в кустах, закрепиться и 

начать бой с врагами. Более 10 дней солдаты вели неравный бой и одержали победу. 

В декабре 1943 года Владимира Сосина послали учиться на фронтовые курсы младших лейтенантов 1-го Белорусского 

фронта. В сентябре 1944 года его направили на фронт командиром пулеметного взвода. К этому времени военные 

действия велись уже за пределами СССР. Первую свою награду, орден Отечественной войны 2-ой степени, Сосин 

получил на польской земле, в боях за Варшаву. Впереди - река Висла. Взвод получает задание прорвать оборону 

противника, форсировать Вислу. Утром 15 января 1945 года после артподготовки взвод пошел в атаку, ворвался в 

населенные пункты, вел уличные бои. Под натиском нашей пехоты освобождены деревни Капушин, Гуры, Окунин. И 

вот берег Вислы. Утром 16 января началось ее форсирование. Пулеметы устанавливали прямо на льду, огнем 

пулеметчики обеспечивали продвижение пехоты. Взвод лейтенанта Сосина перешел на другой берег, уничтожил три 

пулеметные точки противника, орудийный расчет противотанковой обороны, около 30 фашистов, взял в плен семерых 

солдат и одного капитана. За бои под Варшавой и форсирование Вислы Указом Президиума Верховного Совета СССР 

В.П. Сосину от 30 сентября 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза 



А до этого - тяжелые бои за освобождение г. Шнайдемюль, очень важного узла в обороне Восточной Померании. За 

участие в этой операции В.П. Сосину приказом Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза И.В. 

Сталина от 14 февраля 1945 г. была объявлена благодарность. 

Впереди был Одер. Под ураганным огнем противника лейтенант Сосин вел своих солдат вперед, но дойти до реки ему 

не удалось - он был тяжело ранен. С марта 1945-го и до октября 1946 года В.П. Сосин пролежал в госпитале. Там он и 

узнал из газет, что ему присвоено звание Героя Советского Союза. 

Вернувшись в Орехово-Зуево, Владимир Сосин в 1947 году окончил вечернюю среднюю школу, затем - с отличием 

Московский институт советской кооперативной торговли. В 1951 году получил рекомендацию в аспирантуру 

Московского института народного хозяйства им. Плеханова. 

1956 году В.П. Сосин был направлен на работу в КБ-11. Возглавлял партийную организацию ОРСа. Занимал должности 

инженера, руководителя группы в планово-экономическом отделе Управления, с 1965 года был начальником планового 

отдела. Но тяжелые ранения давали себя знать, и с 1967 года Владимир Петрович вынужден был перейти на 

сокращенный рабочий день. Он выполнял обязанности начальника бюро по договорам, а затем старшего инженера 

ОАСУП. 

За работу во ВНИИЭФ был награжден орденом «Знак Почета». Люди вспоминают его компетентность, отзывчивость, 

скромность.  

Постановлением областного Совета народных депутатов от 11.06.85 г. улица Красная была переименована в улицу 

Сосина. 

 

 

 

 

 



 

 Василий Тимофеевич Боченков (1919—1994) — капитан Рабоче-крестьянской Красной 

Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945). 

Василий Боченков родился 28 августа 1919 года в селе Мотызлей (ныне — Вознесенский 

район Нижегородской области) в крестьянской семье. В 1938 году окончил 

железнодорожный техникум в Чите, после чего работал техником-механиком паровозного 

отделения. В 1939 году был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 

1941 году окончил курсы лейтенантов, в 1942 году — курсы политсостава, в 1944 году — 

курсы «Выстрел». В 1943 году вступил в ВКП (б). С апреля 1944 года — на фронтах 

Великой Отечественной войны. К апрелю 1945 года гвардии капитан Василий Боченков был 

старшим адъютантом батальона 172-го гвардейского стрелкового полка 57-й гвардейской 

стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время 

форсирования Одера. 

16 апреля 1945 года Боченков, заменив выбывшего из строя командира батальона, руководил действиями подразделения 

по прорыву немецкой обороны на левом берегу Одера. Под его руководством батальон захватил важный опорный пункт 

на Зееловских высотах, уничтожил более двух рот солдат и офицеров врага, 8 огневых точек и захватил батарею 75-

миллиметровых орудий. Получил ранение, но не покинул поля боя, продолжая управлять боем. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года гвардии капитан Василий Боченков был удостоен 

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

В декабре 1945 года Боченков был уволен в запас. Проживал и работал в Краснодаре. Скончался 15 апреля 1994 года. 

Награды и звания 

Звание Герой Советского Союза. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года: 

Орден Ленина № 48715, 



Медаль «Золотая Звезда» № 6854. 

Орден Александра Невского. Приказ Военного совета 8 гвардейской армии № 824/н от 27 октября 1945 года. 

Орден Отечественной войны I степени. Приказ Военного совета 8 гвардейской армии № 481/н от 17 февраля 1945 года. 

Орден Отечественной войны I степени. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года. 

Орден Отечественной войны II степени. Приказ командира 4 гвардейского стрелкового корпуса № 089/н от 27 мая 1944 

года. 

Орден Красной Звезды. Приказ командира 57 гвардейской стрелковой дивизии № 060 от 4 августа 1944 

года. 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».  
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