
ГЕРОИ 
ОТЕЧЕСТВА



   В Красносельском районе, практически каждая вторая 
улица названа в честь героев Великой Отечественной 
войны. 
   Район активно застраивается, появляются новые улицы, 
которым присваиваются имена широко и малоизвестных 
Героев прошедшей войны.



Генерал-лейтенант Кравченко. 
Последний бой дважды  Героя Советского Союза.



      Первый боевой опыт Григорий Кравченко получил в 1938 году. Будучи 
старшим лейтенантом, отмеченным орденом «Знак Почёта», он защищал 
интересы страны в небе над Китаем. 

       Молодой (1912 года рождения), коренастый, с озорным взглядом серых глаз, он 
был весельчаком и балагуром, но вражеским лётчикам спуску не давал, уже тогда 
отличаясь высоким пилотажным мастерством. 

       Любил он и похорохориться перед коллегами своими храбростью и презрением 
к опасности. Но делал это как-то по-доброму, не задевая товарищей. Тем более что 
они и так знали о действительно беззаветном мужестве пилота. 

        Родился Григорий в живописном украинском селе на Полтавщине и вёл 
обычную жизнь крестьянского мальчишки, пока однажды не увидел диковинных 
железных птиц, которые с рёвом взмывали в небо. Их укротителями были 
красноармейцы в кожаных куртках и лётных шлемах. В селе их уважительно 
называли «красвоенлётами». 



      

      Родился Григорий в живописном украинском селе на Полтавщине и вёл обычную 
жизнь крестьянского мальчишки, пока однажды не увидел диковинных железных 
птиц, которые с рёвом взмывали в небо. Их укротителями были красноармейцы в 
кожаных куртках и лётных шлемах. В селе их уважительно называли 
«красвоенлётами». 

      После Халхин-Гола уже майором Григорий Пантелеевич был удостоен второй 
Звезды Героя Советского Союза. Первую он получил за полгода до этого за испытания 
новых советских истребителей. 

      Кстати, Кравченко был первым, кто стал дважды Героем. И уже в июне 1940 года 
28-летнему Григорию Пантелеевичу было присвоено звание генерал-лейтенанта 
авиации. 

      С того самого момента Григорий грезил о небе. Поэтому сразу после школы он по 
комсомольской путёвке поступил в Качинскую школу пилотов, по окончании 
которой остался там инструктором. 



     

        В 1938 году Кравченко в числе других добровольцев отправился на Дальний 
Восток, где громил японских асов из соединений «Четыре величайших короля 
неба» и «Воздушный самурай». На его счету более десятка сбитых вражеских 
самолётов. 

      Григорий Кравченко участвовал в войне с Финляндией, а затем в 
присоединении Эстонии к СССР. Великая Отечественная стала для генерал-
лейтенанта четвёртой войной.  Летом 1942 года была сформирована 215-я 
истребительная авиационная дивизия, командование которой доверили Г.П. 
Кравченко. Ему не требовалось лично подниматься в небо, чтобы дать отпор врагу, 
однако иначе он себя не мыслил и часто становился ведущим группы. 

      23 февраля 1943 года стало его последним днём. Силы противника были 
превосходящими, но из наших истребителей один отличался удивительным 
мастерством, стремительностью действий. Он уклонялся от атак и наносил 
быстрые ответные удары. 



       

 

       Свалившись во вроде бы неуправляемое пике, он возле самой земли резко 
вывернул вверх, а севший ему на хвост «мессер» не успел сориентироваться и 
зарылся носом в землю. 

       Этому трюку Григорий Кравченко научился ещё на Дальнем Востоке. Но вот 
задымил и этот истребитель. В неразберихе артиллеристы так и не поняли, кто 
именно подбил наш самолёт. Ла-5 перелетел линию фронта и стремительно 
снижался. Но вот от него отделилась фигура пилота. Бойцы в окопах ждали, когда же 
раскроется парашют, но этого так и не произошло. 

      Подбежав к рухнувшему прямо на окопы пилоту, артиллеристы достали у него из 
кармана документы и поняли, что перед ними комдив Кравченко. Он был ещё жив, 
но уже без сознания. В руке он мёртвой хваткой сжимал вытяжное кольцо. Парашют 
не раскрылся, потому что осколком был перебит трос... 

     Урну с прахом Героя захоронили у Кремлёвской стены. 



Советский летчик Лихолетов 
Пётр Яковлевич



      Родился 18 июля 1917 года в посёлке Харцызск, ныне город Донецкой области, в 
семье рабочего.

      С 1924 года жил в посёлке Еленовские Карьеры, ныне город Докучаевск. 
Окончил среднюю школу, рабфак и фабрично - заводское училище. Работал 
слесарем - аккумуляторщиком на рудниках Донбасса. 

      С 1937 года в рядах Красной Армии. В 1938 году окончил Харьковскую военную 
авиационную школу лётчиков и летнабов, в 1940 году - Чугуевское военное 
авиационное училище лётчиков, в 1941 году - курсы командиров звеньев в 
Ленинграде. 

       Служил в Ленинградском военном округе. Участник Советско - Финляндской 
войны 1939 - 1940 годов.    С июня 1941 года младший лейтенант П. Я. Лихолетов в 
действующей армии. Воевал на Северном и Ленинградском фронтах. 



         К середине октября 1943 года командир эскадрильи 159-го истребительного 
авиационного полка  (275-я истребительная авиационная дивизия, 13-я 
Воздушная армия, Ленинградский фронт)  капитан П. Я. Лихолетов совершил 366 
боевых вылетов, провёл 72 воздушных боя, в которых лично сбил 19 и в группе 5 
самолётов противника.

        4 февраля 1945 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с 
врагами, Петр Яковлевич удостоен звания Героя Советского Союза.

        Всего выполнил 382 боевых вылета. В 78 воздушных боях сбил 25 самолётов 
лично и 5 - в составе группы. 13 июля 1945 года умер от ран, похоронен в 
Ленинграде.

         Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й 
степени, Красной Звезды, медалью "За оборону Ленинграда". 

         Имя Героя носят улицы в городах Харцызск, Докучаевск, Санкт-Петербурге.



        Маршал Мерецков Кирилл Афанасьевич



         Родился будущий маршал 7 июня 1897 года в деревне Назарьево Зарайского 
уезда Рязанской губернии в небогатой крестьянской семье. Начальное образование 
получил, окончив четыре класса земской школы. 

        В 1909 году в возрасте 12 лет начал трудовую деятельность, работая на 
различных заводах и фабриках Москвы. 

        В 1915-м перевелся на канифольно-скипидарный завод в город Судогда 
Владимирской губернии и получил отсрочку от армии, поскольку на нем делались 
заказы для нужд армии. 

         После Февральской революции избран секретарем ячейки комитета РСДРП (б), 
а уже в июле 1917 года стал начальником штаба уездной Красной гвардии.



       

            В 1918 году Мерецков вступает в Красную Армию и отправляется на Восточный 
фронт в должности комиссара отряда владимирских рабочих. После ранения был 
направлен на учебу в Военную академию РККА при Генеральном штабе. Проходил 
службу начальником штаба в 1-й Томской кавалерийской и в 9-й Донской 
стрелковой дивизиях.

        В 1924 году получил назначение в Московский военный округ, где на разных 
командных и штабных должностях проработал восемь лет. 

        В 1928 году получил свою первую награду – орден Красного Знамени. В 1931 в 
составе группы командиров некоторое время стажировался в Германии. 

        С 1932 по 1935 годы Мерецков командовал штабом Белорусского военного 
округа, а вначале 1935-го, он назначен на такую же должность в Дальневосточную 
армию. 



.        

           В начале сентября Мерецков был освобожден и возглавил 7-ю армию, которой 
командовал во время финской кампании. В ноябре 1941-го стал командиром 4-й армии 
и принял участие в Тихвинской наступательной операции, в результате которой была 
предотвращена полная блокада Ленинград и соединение немецких войск с финскими. 
В декабре 1941-го был создан Волховский фронт, а Мерецков назначен его 
командующим. 

         А в начале 1942 года силами фронта была предпринята попытка деблокады 
Ленинграда путем проведения Любанской операции. Она закончились окружением и 
полным разгромом советских войск, в том числе была уничтожена 2-я ударная армия, а 
ее командующий генерал Власов сдался в плен. Прорвать блокаду удалось в январе 
1943 года в ходе операции «Искра», за ее проведение Мерецков получил орден Суворова 
1-й степени. 

        После упразднения Волховского фронта он возглавил Карельский фронт, силы 
которого в течение 1944 года в Свирско-Петрозаводской и и Петсамо-Киркенесской 
операциях разбили финские и немецкие части. 



       Были освобождены Карелия, советское Заполярье, север Норвегии, а Финляндия 
вышла из войны. 
        В октябре 1944-го Мерецкову было присвоено звание Маршала СССР, а в ноябре 
он был награжден третьим по счету орденом Ленина и вторым орденом Красного 
Знамени. По окончанию войны с Германией, отбыл на Дальний Восток, где возглавил 
Приморскую группу войск.  
       В июле 1945-го стал командующим 1-м Дальневосточным фронтом в 
Маньчжурии. За весомый вклад в победу над Японией, в сентябре 1945-го Мерецков 
был награжден орденом «Победа». После войны последовательно командовал 
военными округами в разных частях страны.  
       В 1954-1955 годах был начальником Высших стрелково-тактических курсов 
командного состава «Выстрел». С 1955 по 1964 годы, Мерецков — помощник 
министра обороны по высшим военно-учебным заведениям. С 1964 — генеральный 
инспектор Группы Генеральных инспекторов МО СССР. 



       Умер 30 декабря 1968 года, его прах был захоронен в Кремлевской стене на Красной
площади в Москве. Имя Мерецкова носят улицы и площади во многих городах
России. 

     В 1976 году на его малой родине городе Зарайске Московской области ему был
установлен памятник в виде гранитного бюста.



Куликов Иван Николаевич
 красноармеец – стрелок,   Герой Советского Союза



      Родился в 1925 году в деревне Пронино Краснохолмского района Калининской 
(ныне Тверской) области в крестьянской семье. С 1929 года с семьёй жил в 
Ленинграде (Санкт-Петербург). В действующей армии – с 1943 года. 

      Воевал на Ленинградском фронте в 64-й гвардейской стрелковой дивизии.

      Летом 1943 года участвовал в составе 67-й армии в оборонительных боях и 
частных наступательныхоперациях в районе посёлка Синявино Кировского района 
Ленинградской области, был легко ранен в левую руку.

      С 15 января 1944 года принимал участие в составе 42-й армии в Красносельско - 
Ропшинской наступательной операции (часть Ленинградско-Новгородской 
стратегической наступательной операции по полному снятию блокады Ленинграда).



      

       Перед началом операции 14 января 64-я гвардейская дивизия заняла исходные 
позиции на переднем крае, на участке деревень Верхнее Койрово – Венерязи на 
Волхонском шоссе у Пулковских высот. Дивизии была поставлена задача прорыва 
вражеской обороны на Пулковских высотах, а затем наступления в направлении 
Красного Села вдоль шоссе, железной дороги и речки Дудергофка. И.Н.Куликов 
отличился в этой операции.

      Наступление началось 15 января. После артиллерийской подготовки 
подразделения 191-го гвардейского стрелкового полка двинулись в атаку и после 
короткого боя захватили траншею вражеской оборонительной линии. 

      Ворвавшись в траншею врага, гвардии красноармеец Иван Николаевич Куликов в 
рукопашном бою уничтожил больше десяти фашистов. В тот же день его отделение 
захватило миномётную батарею врага.



На следующий день, 16 января, полк завязал бои на подступах к господствующей в 
этом районе высоте 112,0 «Лысая гора». Вражеские пулеметы, которые вели огонь из 
дзота, не давали возможности подразделениям двигаться дальше. Роты залегли на 
снегу. И.Н.Куликов подобрался к дзоту и бросил в него гранату, но не попал. Тогда он 
рванулся к дзоту и закрыл грудью его амбразуру, пожертвовав своей жизнью ради 
спасения жизни своих боевых товарищей. Роты поднялись в атаку. 

        Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1944 года за мужество 
и героизм, проявленные в боях при прорыве блокады Ленинграда, гвардии 
красноармейцу Куликову Ивану Николаевичу присвоено звание Героя Советского 
Союза (посмертно).



 

Пчелинцев Владимир Николаевич,
советский снайпер



     Родился 30 Августа 1919 года в городе Тамбове, в семье служащего. С 1928 года 
жил в Москве. Увлекался стрелковым спортом, являлся неоднократным призёром 
и победителем городских и республиканских соревнований по стрельбе. 

     В 1938 году поступил, а в июне 1941 года успешно окончил третий курс 
геофизической специальности геологоразведочного факультета Ленинградского 
горного института. 

     27 апреля 1940 года стал инструктором стрелкового спорта III категории. В 
июле 1941 года добровольцем вступил в ряды Красной армии и получил должность 
командира взвода разведки 5-го стрелкового батальона 11-й отдельной стрелковой 
бригады.

     6 сентября 1941 года его батальон занял позиции на правом берегу реки Невы у 
посёлка Невская Дубровка, прикрывая отступающие подразделения РККА. 



     

      8 сентября 1941 года к позициям батальона вышли наступающие 
мотомеханизированные части вермахта, в этот день Пчелинцев открыл боевой счёт, 
уничтожив огнём из снайперской винтовки двух немецких солдат.

       Когда боевой счёт Пчелинцева достиг 36 уничтоженных солдат и офицеров 
противника, он начал снайперскую подготовку первой группы учеников (8 человек), 
а также обратился через армейскую газету 8-й армии «Ленинский путь» к другим 
снайперам, предложив организовать обмен опытом.

      22 февраля 1942 года в Смольном прошёл слёт лучших снайперов 
Ленинградского фронта, на котором Пчелинцеву были вручены награды: Звезда 
Героя Советского Союза и именная снайперская винтовка.

      За первые полтора года войны Пчелинцев уничтожил более полутораста немцев, 
совершив два промаха, а за всю войну Владимир Николаевич уничтожил 456 
фашистов. В феврале 1942 года удостоен звания Героя Советского Союза. 



       В 1944 году окончил высшие командные курсы «Выстрел».

       После войны Владимир Николаевич продолжил службу в армии. Он побывал 
во многих западных странах-союзницах СССР во Второй мировой войне. 

       В 1952 году окончил Ленинградскую Военную академию связи.

       С 1976 года — в запасе, в звании полковника. 

       Жил и работал в городе Балашиха Московской области. Работал в комитете по 
репатриации, был активным участником военно-патриотической работы c 
молодёжью.



Герой Советского Союза 
Фёдоров Тимофей Васильевич



      Тимофей Фёдоров родился 20 июня 1915 года в деревне Скорынино. Бросил 
школу в пятом классе и, окончив курсы, устроился трактористом в колхоз. С мая 
1937 года проходил службу в рядах РККА, по окончании которой снова вернулся в 
родную деревню.

       С первых дней Великой Отечественной войны вместе с братьями ушёл на 
фронт (все братья Тимофея погибли — Фёдор, Дмитрий и Феофан), участвовал в 
обороне Ленинграда, за что в 1943 году получил медаль «За оборону Ленинграда».

       19 января 1944 года 2-й стрелковый батальон 4-го стрелкового полка 98-й 
стрелковой дивизии 2-й ударной армии, в котором служил Тимофей Фёдоров, 
получил приказ двигаться к деревне Витино и уничтожить находившуюся там 
группировку врага. 

       К 20 января советские войска заняли деревню, но уже на следующий день 
немцы перешли в контратаку. 



      

    Вечером 21 января начался обстрел советских позиций тяжёлой самоходной 
артиллерийской установкой «Фердинанд», уничтожить которую советским 
войскам не удавалось. 

     Тогда Тимофей Фёдоров собрал в связку гранаты и прокрался вплотную к 
орудию. Размахнувшись, он бросил связку под гусеницы САУ, но сам уже отбежать 
не сумел, погибнув от раздавшегося взрыва.

     Тимофей Васильевич Фёдоров – командир отделения роты автоматчиков, 
сержант. За подвиг, совершённый во время сражения у деревни Витино, удостоен 
звания Героя Советского Союза (посмертно). 

      Похоронен в Верхнем парке Красного Села.



       

Советский патриотизм — непреоборимая сила. 
Могучее патриотическое чувство советского 

человека двигало и двигает его на беззаветные 
подвиги.

Материал подготовила 
специалист по работе с молодежью ПМЦ «Лигово» 

Позднякова Инна Павловна


