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Высшая степень доблести и геройства 

 
   Звание Героя Советского Союза являлось высшей степенью отличия 
за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные с 
совершением геройского подвига. Этого звания удостоены те, кто 
проявил особое мужество, отвагу, высокий героизм на полях сражений 
в годы Великой Отечественной войны, при выполнении заданий 
командования, исполнении воинского долга в довоенные и 
послевоенные годы. 
  Звание Героя Советского Союза учреждено постановлением ЦИК 
СССР от 16 апреля 1934 года. В соответствии с этим постановлением 
Героям Советского Союза выдавалась особая грамота. С 1936 года, 
кроме грамоты, стали вручать орден Ленина. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 1 августа 1939 года учреждѐн 
дополнительный знак отличия для Героев Советского Союза: медаль 
«Золотая звезда». 
 
 
 
 
 



СИРОТКИН Анатолий Петрович 
 

   Родился 8 декабря 1913 года в деревне Большие Колковицы 
Княгининского  района Нижегородской области в семье крестьянина. 
В 1930 году окончил семь классов Княгининской средней школы. В 
1933 году окончил фабрично-заводское училище при заводе «Красное 
Сормово» в г. Горький, получил специальность электросварщика. 
  В октябре 1935 года был призван на действительную службу в ряды 
Красной Армии. Воинскую службу начал курсантом полковой школы 
в 49-м стрелковом полку 17-й стрелковой дивизии. В сентябре 1937 
года после окончания срочной службы был уволен в запас. После 
увольнения работал на заводе № 21 в г. Горьком. 
   В июне 1939 года по спецнабору был вторично призван в Красную 
Армию и направлен на курсы младших лейтенантов запаса при 17-й 
стрелковой дивизии в г. Горьком. По окончании курсов получил 
назначение в 378-й стрелковый полк 136-й стрелковой дивизии 13-й 
армии Северо-Западного фронта на должность командира 
стрелкового взвода. 
   С началом Финской кампании он в составе 136-й стрелковой 
дивизии принимал участие в боях на Карельском перешейке. 
Командовал взводом и ротой. Комсомолец младший лейтенант 
Сироткин в ночь на 22. 02. 1940 года при прорыве укреплѐнного 
района противника «Муола» увлѐк за собой взвод и захватил три дота. 
11. 03. 1940 года в бою в районе местечка Репола заменил командира 
роты и отразил шесть контратак противника. Был ранен, но не 
покинул поле боя, продолжал управлять ротой. За успешное 
выполнение боевых задач в борьбе с белофиннами Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года младшему 
лейтенанту А. П. Сироткину присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением медали «Золотая звезда» и ордена Ленина. В 1940 
году окончил курсы «Выстрел». 
   Член КПСС с 1941 года. 
   Накануне Великой Отечественной войны проходил службу в 
Закавказском военном округе, командуя стрелковым батальоном. 
Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. 
Принимал участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками и в 
составе 367-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии и во 2-ой 
танковой бригаде  на Южном, Юго-Западном и Сталинградском 
фронтах до июля 1942 года. С сентября 1942 года по январь 1943 года 
учился в Военной  академии им. Фрунзе в г. Ташкенте. По окончании 



академии был направлен в распоряжение Военного Совета Юго-
Западного фронта. 
   В дальнейшем продолжал воевать на Юго-Западном и 3-м 
Украинском фронтах, занимая должность заместителя начальника 
штаба по оперативной работе, в 5-й гвардейской мотострелковой 
бригаде 3-го Украинского фронта.  
   Проявив в боях за Родину мужество, личную отвагу, был награждён 
орденами: Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды и медалями: «За освобождение 
Берлграда», «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г. г., «За боевые заслуги» 
   В 1947 году окончил Высшую офицерскую бронетанковую школу.  
   По окончании войны, проходил  службу во Львовском и 
Ленинградском военных округах.  
   С 1959 года подполковник Сироткин - в запасе. После увольнения 
жил в п. Марьино Рыльского района Курской области. Работал в с. 
«Марьино». Вместе с женой Анной Васильевной вырастили и 
воспитали пятерых детей – дочь Валентину и четырѐх сыновей: 
Георгия, Николая, Вячеслава и Владимира. 
   Умер 10 декабря 1976 года. Похоронен – с. Ивановское. 
   В п. Марьино именем А. П. Сироткина названа улица, здесь он 
проживал в одном из домов. 
   Сын Николай Анатольевич жил с семьѐй в п. Марьино, являлся 
чемпионом России по гиревому спорту среди ветеранов. 
  
     

 



МОРОЗОВ Иван Иванович 

   Родился 8 декабря 1913 года в селе Ивановское  Рыльского района в 
семье крестьянина. Окончил семь классов Ивановской средней 
школы. Рано остался без отца, матери пришлось нелегко. Чтобы 
продолжить учѐбу, получить специальность и устроиться на работу, 
отправился в Москву, куда его вызвал родной дядя. Работал учеником 
столяра, паркетчиком, закончил техникум. В ноябре 1935 года 
призвали в ряды Красной Армии. Служил в артиллерии, в зенитной 
части. В 1937 году демобилизовался, жил и работал в Москве. 
   На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 года. 
Вначале был сержантом, получил ранение. После госпиталя учился на 
курсах офицерского состава, после их окончания присвоили звание 
«лейтенант». Командир огневого взвода 868-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка (ИП-ТАП), входившего в 
состав 40-й армии Воронежского фронта. Воевал также на Западном и 
Брянском фронтах. Участвовал в Московской битве, оборонительных 
боях на лодынском и гжатском направлениях. Участник Курской 
битвы, Белгородско-Харьковской операции и битвы на Днепре. 
Согласно официальным источникам, старший лейтенант вместе со 
своими бойцами только за период оборонительных боѐв на Южном 
фасе Огненной дуги с 5 по 20 июля уничтожил 14 танков, шесть 
автомашин с пехотой и до 150 фашистов. Когда требовала обстановка, 
выкатывал орудие на прямую наводку и без промаха разил железные 
машины с крестами на бортах. 
   Примеры мужества и героизма не раз показывал И. И. Морозов и в 
период наступательных боѐв, проходивших на землях соседней 
Сумской области. В районе с. Гребениковка Тростянецкого района 
Сумской области только 12 и 13 августа уроженец  Ивановского и его 
расчѐты (два орудия во взводе) подавили шесть огневых точек врага, 
уничтожили противотанковую пушку, расстреляли контратакующую 
группу немцев. Отступив, она оставила до ста трупов. Старший 
лейтенант был ранен. Однако, верный присяге, он не покинул 
позиций, занимаемых его взводом. 
   21 сентября 1943 года И. И. Морозову присвоили  звание Героя 
Советского Союза. 
   Член КПСС с 1943 года. 
   Наступившей осенью вместе с фронтовыми соратниками из других 
частей настойчиво преследовали фашистов на территории левобе-
режной Украины.  Уничтожая врага, он мстил ему за издевательства и 
расстрелы земляков, за порушенные хаты в Ивановском, Мазеповке и 



других сѐлах Рыльского района. Мстил за родного брата Павла, 
убитого при освобождении Севска. 
   С боями подошли к Днепру, но форсировать могучую реку не 
пришлось. 13 октября 1943 года во время боѐв на Букринском 
плацдарме  получил тяжѐлое ранение, лечился в тыловом госпитале, в 
Тамбове. После выздоровления И. И. Морозов в 1944 году закончил 
КУОС (курсы усовершенствования офицерского состава), а в 1945 году 
– Ленинградскую высшую артиллерийскую школу. Ныне это акаде-
мия. Служил командиром батареи в артиллерии (в Киевском военном 
округе). Спустя год, в октябре 1946 года капитан Морозов И. И.  
уволился в запас и вернулся в Москву. 
 С июня 1948 года работал в 1-м троллейбусном парке г. Москвы: 
водителем троллейбуса (1948 – 1952), заместителем директора (1952 – 
1974), начальником отдела эксплуатации (1974 – 1982), ревизором дви-
жения (1982 – 1988), старшим контролѐром (1988 – 1989) и 
распределителем работ (с 1989 г.).  
   Награждѐн орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 
I степени, медалями. 
   Трагически погиб (попал под электричку), 25 августа 1997 года, 
похоронен на Востряковском кладбище в г. Москве. 
   На здании Ивановской средней школы Рыльского района, в которой 
учился Герой, установлена мемориальная доска. 
    
 
 
 



СИДОРОВ Павел Иванович 
 

   Родился 5 июля 1922 года в селе Банищи Льговского района в семье 
крестьянина. Окончил Ивановскую среднюю школу. 
   Окончил три курса Хреновского лесотехнического техникума в 
Воронежской области.  
   В августе 1941 года призван в ряды Советской армии. В 1942 году 
окончил Тамбовское кавалерийское училище им. Первой Конной 
армии. На фронтах Великой Отечественной войны с августа 1942 года. 
Начал с командования взводом, затем сабельным эскадроном. К концу 
войны - офицер разведки 7-го гвардейского Перемышльского 
кавалерийского полка 2-й гвардейской Крымской кавалерийской 
дивизии 1-го Украинского фронта.  
   П. И. Сидоров в боях за Советскую Родину показал себя 
исключительно смелым, решительным офицером. 
   17 марта 1943 года в боях в районе Харькова проявил большое 
мужество, выдержку и находчивость. При обороне Сороковки, проти-
вник силою до роты пехоты с пятью танками контратаковал усилен-
ный взвод Сидорова. Разгорелся ожесточѐнный бой. Противник 
наседал на обороняющихся бойцов, создалось тяжѐлое положение. 
Когда танки гитлеровцев приблизились на 200-300 метров, Сидоров 
лѐг за противотанковое оружие и с трѐх выстрелов зажѐг первый 
фашистский танк, четвѐртым и пятым выстрелами зажѐг другой. Ос-
тальные танки повернули обратно. Огнѐм станковых и ручных пуле-
мѐтов, пехота противника была отсечена от  танков. Понеся большие 
потери, она отошла. В этом бою Сидоров лично сжег два танка про-
тивника, взвод уничтожил свыше 60 гитлеровцев. 
   8 октября 1943 года при форсировании реки Тетерев в районе 
Заонска, командуя взводом, под ураганным огнѐм противника, 
первым переправился на другой берег, увлекая за собой бойцов. Взвод 
оттеснил противника и захватил плацдарм. В ходе боя в плен было 
взято 12 фашистов. 
   18 октября 1943 года для расширения плацдарма на правом берегу 
Днепра П. И. Сидоров со взводом в составе эскадрона наступал на 
Дмитриевку. Была поставлена задача выйти в тыл противника и пере-
резать пути отхода по дороге на Мануильск. Взвод скрытно вышел в 
тыл врага. Бойцы, не успев окопаться, заметили колонну пехоты и 
обоз гитлеровцев, отходящих на Мануильск. Сидоров, подпустив фа-
шистов на близкое расстояние, открыл сильный пулемѐтный и авто-
матный огонь. Противник оставил на поле боя более ста человек уби-
тыми и тяжело ранеными. 



   В боях за Киев, а затем Житомир П. И. Сидоров проявил исключите-
льную смелость и дерзость. 
   6 ноября 1943 года вместе со взводом первым ворвался в Колонщину 
и принял неравный бой. В течение часа взвод вѐл бой, пока не 
подошѐл эскадрон с восемью самоходными орудиями. Противник 
понѐс большие потери, как в технике, так и в живой силе. 
   24 ноября 1943 года Сидорову была поставлена задача: из Олимчищ 
войти в тыл противника и захватить «языка». Пройдя в тыл врага на 
глубину 5 км, взвод уничтожил до 20 и взял в плен четырѐх гитле-
ровцев. Пленные сообщили ценные сведения. 
   В августе 1944 года был ранен. 
   Член КПСС с 1944 года. 
   26 февраля 1945 года П. И. Сидоров, командуя эскадроном, внезапно 
атаковав на рассвете, уничтожил противника в Верхнесилезском 
районе г. Эренфорст (Польша) и захватил переправу через реку Одер. 
Удерживал 8 дней. Когда подошло подкрепление из 170 бойцов оста-
лось 11. В ожесточѐнных боях, переходящих часто в рукопашные 
схватки, истребил до 100 гитлеровцев. Гитлеровцы, стремясь вернуть 
село, предприняли контратаку, но эскадрон отразил еѐ. При этом 
противник потерял до 80 человек убитыми. Кроме того, уничтожено 
было три танковых и пять ручных пулемѐтов, вместе с их расчѐтами. 
Ведя жестокие бои за расширение и удержание плацдарма на 
западном берегу Одера, эскадрон Сидорова в первый же день овладел 
селом Шенблик и закрепился на его северо-западной окраине. В этих 
боях эскадрон Сидорова нанѐс противнику большие потери: 
уничтожил до 120 гитлеровцев, два тяжелых и восемь лѐгких 
пулемѐтов.    
   25 апреля 1945 года при форсировании Эльбы командир полковой 
разведки П. И. Сидоров путѐм скрытого наблюдения, разведал 
подступы к переправе, установил расположение огневых точек на 
переднем крае обороны противника и, корректируя огонь 
артиллерии, обеспечил выход эскадронов полка на исходный рубеж, а 
затем форсировал реки. 
   За бои при форсировании рек Шпрее и Эльбы Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года офицеру разведки гвар-
дейского кавалерийского полка гвардии старшему лейтенанту 
Сидорову Павлу Ивановичу присвоено звание Героя Советского 
Союза.  
   После Победы остался на службе в Советской Армии. В 1948 году 
окончил КУОС (курсы усовершенствования офицерского состава), в 
1954 году – Военную академию им. М. В. Фрунзе. Служил военным 



комиссаром в Тургиновском и Кашинском районах Калининской 
области. Уйдя в 1969 году в запас, в звании полковника проживал в 
Калинине, где активно участвовал в общественной жизни, военно-
патриотической работе с молодѐжью. За многолетнюю общественную 
деятельность и значительный вклад в развитие Твери П. И. Сидорову 
18 декабря 2009 года присвоено звание Почетного гражданина г. 
Твери. Был последним, проживающим в Тверской области, Героем 
Советского Союза. 
   Награждѐн: орденом Ленина, Орденом Богдана Хмельницкого III 
степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалью 
«За отвагу» и другими медалями.  
   Умер в Твери 28 августа 2012 года на 91-м году жизни после 
инсульта. Похоронен в п. Дмитрово-Черкассы Калининского района 
(в 5 км от Твери). 
   На здании Ивановской средней школы Рыльского района, в которой 
учился Герой, установлена мемориальная доска. Был зачислен 
почѐтным строителем Курской АЭС. 
   В 1978 году посетил Ивановское. Накануне праздника Победы П. И. 
Сидоров побывал в народном музее села, где оставил запись : «Мы – 
ветераны Великой Отечественной войны посетили народный музей в 
день 33-летия Победы над фашистской Германией. Благодарим, что 
чтите память тех, кто отдал свои жизни за нашу Родину». 
  В этот день состоялся митинг и возложение венков к обелиску 
погибшим. С речью на митинге выступил  Герой Советского Союза 
полковник Павел Иванович Сидоров. 
 
 
 



БЕССОНОВ Всеволод Борисович 
 
   Родился 7 октября 1932 года в селе Ивановское  Рыльского района в 
семье крестьянина. Окончил среднюю школу №1 в г. Льгове Курской 
области. 
   В ВМФ с 1951 года. В 1955 году окончил Саратовское военно-морское  
подготовительное училище. Закончив учѐбу в Саратове, В. Бессонов 
поступил в Ленинградское Высшее военно-морское училище 
подводного плавания имени Ленинского комсомола. Постоянно 
занимался спортом, завоевал звание чемпиона по боксу среди военно-
морских учебных заведений.   
   Член КПСС с 1960 года. 
   Служил на Краснознаменном Северном флоте. В течение первых 
девяти лет занимал различные должности на подводных лодках. В 
частности командира боевой части, помощника командира корабля. 
   В 1958 году получил  орден Красного знамени – за успешное 
испытание нового вида оружия (ядерного).   
   Развитие отечественного флота, в том числе и подводного, 
применение на кораблях атомных реакторов требовало всѐ новых и 
новых знаний.                      
   В 1965 году окончил высшие офицерские специальные классы ВМФ. 
Окончив их, в сентябре 1965 года получает назначение на атомную 
подводную лодку К-8, приписанную к тому же Краснознаменному  
Северному флоту. Эта субмарина оказалась третьей из числа атомных 
подводных лодок, построенных в то время в СССР. 
   АПЛ К-8 создавалась в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР от 25 ноября 1952 года, вошла в строй действующих 
кораблей 31 августа 1960 года. Под водой могла находиться непре-
рывно  в течение 1500 часов. Автономность плавания – 50 суток. Имела 
на вооружении 50 торпед. 
   Первая должность у Бессонова на К-8 – помощник, а с февраля 1968 – 
командир атомной подводной лодки К-8 162 бригады подводных 
лодок в посѐлке Гремиха Мурманской области. Был он требователь-
ным, строгим, но справедливым и заботливым начальником. С 
помощью офицеров немало сделал для того, чтобы субмарина и еѐ 
люди постоянно оправдывали предъявляемые к ним требования, 
поддерживали боевую готовность корабля. 
Вот почему, когда в 1970 году на флоте проводились широко-
масштабные учения «Океан-70», экипаж К-8 принял в них участие. 
   Морской поход – первый самостоятельный поход капитана 2-го 
ранга В. Б. Бессонова проходил нормально. В указанном пункте 



Средиземного моря, на акватории которого выполнялось задание 
командования, приняли запас патронов регенерации воздуха. Они 
необходимы на период длительного пребывания под водой. Пройдя 
Гибралтар, повернули на север и вошли севернее Азорских островов, в 
Бискайский залив, омывающий берега Испании и Франции. У 
моряков всех стран он пользуется худой славой: здесь нередки 
штормы, приводящие к кораблекрушениям. 8 апреля, когда лодка 
находилась на глубине 140 метров, на АПЛ возникла нештатная 
ситуация: в электротехническом отсеке начался пожар. Необходимые 
меры приняли, но полностью потушить пламя не удалось. Пожар 
начал распространяться по другим отсекам. За первые сутки из 125 
человек экипажа погибло от удушья 30 подводников. 
   Пришлось всплывать и подавать сигнал о спасении. К подводной 
лодке, терпящей бедствие, поспешили транспорты «Комсомолец 
Литвы» и «Касимов», а также судно радиационной разведки «Харитон 
Лаптев». В ответ на телеграмму в Главный штаб ВМФ страны из 
Североморска вышла на помощь плавбаза «Волга». 
   До еѐ подхода экипаж самоотверженно боролся за живучесть 
корабля своими силами. Специалисты сумели заглушить атомный 
реактор, не допустили того, чтобы пламя охватило отсеки с бое-
припасами. Офицеры наглухо задраили двери, понимая, что выхода 
наружу уже не будет. Действовали грамотно, в том числе и сам 
командир К-8. Во время пожара часть экипажа перешла на 
подошедшие спасательные судна. 43 человека принял на борт 
болгарский транспорт. На К-8 вместе с командиром осталась 
дежурная смена подводников. В их числе старший помощник – 
капитан 2-го ранга В. А. Ткачѐв. Несмотря на требования командира, 
он остался на борту. Аналогичным образом поступил и командир БЧ-
4 старший лейтенант А. Н. Лавриенко, оставшийся с любимым 
командиром и разделивший с ним его трагическую судьбу. 
   10 – 11 апреля разыгрался шторм, поэтому на подводную лодку 
подошедшие суда не смогли завести трос, чтобы взять еѐ на буксир. В 
отверстия от выгоревших сальников в корпусе К-8 внутрь судна 
непрерывно поступала вода. Лодка тяжелела и еѐ трудно было 
удержать на поверхности. Из-за наступившей темноты и шторма 
вспомогательные суда, чтобы не столкнуться, были вынуждены 
отойти на некоторое расстояние от терпящего бедствие атомохода. 
Лодка погрузилась в морскую пучину. Подлодку и часть еѐ экипажа 
не удалось спасти из-за отсутствия на флоте специальных автономных 
средств, которые смогли бы подать на атомоход электроэнергию при 
заглушенном реакторе и воздух для закачки его в цистерны, удер-



живающие корабль на плаву – к таким выводам пришла авторитетная 
комиссия, которая позже расследовала причины трагедии. 
   В 6 часов 13 минут 1970 года прогремел взрыв, и лодка К-8 навсегда 
исчезла с экранов радаров. 52 моряка-подводника, включая самого 
Бессонова, погибли. 
   12 апреля 1970 года В. Б. Бессонов погиб при исполнении служебных 
обязанностей. Тело командира подлодки пытались поднять на борт 
спасатели. Его схватили за окоченевшую руку, в которой был зажат 
список экипажа. Но штормовая волна навсегда унесла тело капитана в 
океан. Выхватили только список. Даже мѐртвым он выполнил свой 
командирский долг. 
   Всю команду – и мѐртвых и живых – представили к государственным 
наградам.  
   26 июня 1970 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
мужество и отвагу, проявленные в дальнем походе, при выполнении 
воинского долга, капитану 2-го ранга Всеволоду Борисовичу 
Бессонову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 
   Награждѐн орденом Ленина, орденом Красного знамени, медалями. 
    В Курске на Красной площади есть мемориал героям-курянам. На 
нѐм, вместе с фамилиями других моряков, можно прочесть и 
фамилию командира атомохода К-8 В. Бессонова. 
   О подвиге повествует стенд в училище в Санкт-Петербурге, где он 
учился. В апреле 1999 года имя Бессонова присвоено школе №1 г. 
Льгова. 
   Его именем названы улицы в селе Ивановском и в посѐлке Гремиха 
(ныне город Островной), где в память о подлодке К-8 и еѐ экипаже 
установлен памятник. 
 
 
 
 
 
 


