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Три южноуральца получили звание Героя России за 
подвиги, совершённые в годы Великой Отечественной 

войны

Герои России: 
наградить посмертно



Владимир Михайлович Балашов
Штурман бомбардировщика, лейтенант Владимир Михайлович Балашов родился 9 октября 

1919 года в Нижнем Новгороде, в 1940 году окончил Челябинскую военно-авиационную 
школу лётчиков-наблюдателей (так в то время называлось ЧВВАКУШ).

С первого дня Великой Отечественной войны принимал участие в боях на Западном фронте. 26 
июня 1941 года экипаж бомбардировщика в составе лётчика, капитана Александра 
Маслова, штурмана, лейтенанта Владимира Балашова, стрелка-радиста, старшего 
сержанта Анатолия Реутова и стрелка, младшего сержанта Бахтураса Бейскбаева принимал 
участие в нанесении удара по вражеской колонне, продвигающейся по шоссе в глубь 
территории нашей страны и поджёг десятки вражеских танков и автомобилей. В ходе боя 
самолёт с отважным экипажем был подбит. Командир экипажа направил горящий самолёт 
в скопление фашистской техники на земле. В этом бою погиб ещё один экипаж 
бомбардировщика во главе с командиром – капитаном Николаем Гастелло, штурманом у 
которого также был выпускник Челябинской военно-авиационной школы – лейтенант 
Анатолий Бурденюк.

Сегодня существует две версии о том, кто же совершил наземный таран вражеской техники. Все 
свидетели этого боя погибли в последующих боях. И вначале звание Героя Советского 
Союза было присвоено лишь Николаю Гастелло. Улица в Челябинске, на которой 
находится ЧВВАКУШ, получила имя его отважного штурмана Анатолия Бурденюка.

Однако в ходе перезахоронения останков героев возобладала версия о том, что беспримерный 
подвиг был совершён экипажем Александра Маслова, который в последующем в полном 
составе был удостоен звания Героя Российской Федерации (2 мая 1996 года).

В любом случае ясно одно – оба экипажа до конца выполнили свой долг перед Родиной и 
геройски пали в бою.



Пётр Васильевич Еремеев

Заместитель командира эскадрильи старший лейтенант Пётр 
Васильевич Еремеев родился 11 июня 1911 года в Башкирии.

С 1925 по 1930 год жил и работал в Аше, закончил Златоустовский 
техникум. В Красной армии с 1930 года. В 1933 году окончил 
Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков. С июня

1941 года принимал участие в защите Родины от фашистских захватчиков.
На подступах к Москве в ночь на 29 июля 1941 года на самолёте-

истребителе «МИГ-3» впервые в отечественной истории совершил 
ночной таран вражеского бомбардировщика «Ю-88».

Всего за время участия в боях отважный лётчик-истребитель совершил 
более семидесяти боевых вылетов, пятьдесят из которых ночью. Им 
сбито два вражеских самолёта, в числе которых один – таранным 
ударом. Пал смертью храбрых в воздушном бою 2 октября 1941 года.

Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 1995 года № 961 
за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов, 
старшему лейтенанту Петру Васильевичу Еремееву посмертно 
присвоено звание Героя Российской Федерации.



Виктор Васильевич Самойлин
50 лет спустя Почётный гражданин города Снежинска Виктор Васильевич Самойлин 

получил заслуженную геройскую награду при жизни: ровно 50 лет спустя после 
совершения того подвига, за который он был представлен к званию Героя Советского 
Союза.

Виктор Самойлин родился в городе Касли Челябинской области 17 сентября 1924 года. 
Призван в Красную армию в июне 1942 года. В 1943 году окончил военное пехотное 
училище в Тюмени. Первое боевое крещение принял в Курской битве. Затем участвовал 
в форсировании Днепра, освобождении города Галича. За мужество и отвагу, 
проявленные в тех боях, был награждён своей первой наградой – орденом 
Отечественной Войны II степени.

В 1944 году в качестве командира управления миномётным взводом доблестно воевал при 
освобождении Украины и Белоруссии. В январе 1945 года в ходе Висло-Одерской 
операции отличился при взятии крепости Штейнау. Благодаря находчивости Виктора 
Самойлина, использовавшего для стрельбы по противнику его собственное брошенное 
орудие, был уничтожен вражеский пулемётный расчёт, мешавший продвижению 
штурмующих крепость солдат. После его уничтожения путь для наступления был 
расчищен. За этот подвиг Самойлин был награждён орденом Красной Звезды.

22 февраля 1945 года при форсировании реки Нейсе после тяжёлого ранения командира 
Виктор Самойлин взял на себя командование миномётной батареей, разместившейся на 
жизненно важном плацдарме. В течение семи дней его подразделение отразило 21 
атаку противника, пытавшегося сбросить отважных бойцов в реку. Но враг был 
остановлен и с приходом основных сил Красной армии обращён в бегство. За этот 
подвиг Виктор Самойлин был представлен к званию Героя Советского Союза, но  
представление затерялось в штабах и награждение не состоялось. Лишь 17 марта 1995 
года Указом Президента России Виктору Васильевичу Самойлину было присвоено 
звание Героя Российской Федерации.

Скончался 11 мая 2011 года.



Повторившие подвиг 
Александра Матросова

Умирают солдаты дважды:
От штыка или пули вражьей.

И спустя много лет, в грядущем, -
От забывчивости живущих.

Александр Романов



Более четырёх лет озёрский писатель-краевед Николай Дындыкин собирает информацию о 
воинах, которые во время Великой Отечественной войны закрывали своими телами 
амбразуры дзотов. Причём немало отважных бойцов совершили такой подвиг ещё до 
геройского самопожертвования Александра Матросова, чьё имя стало известно на всю страну.

Николай Дындыкин рассказывает:
– Красноармеец Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота 27 

февраля 1943 года. Приказ о присвоении ему звания Героя Советского Союза с установкой 
пропагандировать его подвиг в частях Красной армии Сталин подписал 8 сентября 1943 
года. К этому времени более сотни бойцов ложились своей грудью на огнедышащие 
вражеские пулемёты.

На сегодня известно, что первым такой подвиг совершил в ночь с 24 на 25 августа 1941 года 
политрук роты 125-го танкового полка 28-й танковой дивизии Александр Панкратов. 

Вторым бойцом, совершившим аналогичный подвиг, был Александр Павлович Мясников, 
комсорг 142-й отдельной стрелковой роты Краснознамённого Балтийского флота. Он закрыл 
своим телом амбразуру вражеского дота на «Невском пятачке» через две недели после начала 
блокады Ленинграда — 22 сентября 1941 года.

Третью строчку в звёздном списке отважных бойцов занимает наш земляк
Николай Данилович Сосновский.
Среди героев-матросовцев было шесть южноуральцев. 
Рассказы Николая Дындыкина о двух из них мы сегодня предлагаем вам.



Николай Данилович Сосновский
Рядовой 312-го стрелкового полка 26-й Краснознамённой дивизии 11-й армии Северо-Западного фронта.
Родился в 1922 году. Призывался в Красную армию одним из военкоматов города Челябинска.
312-й стрелковый полк вёл своё начало от Копорского 4-го пехотного полка, сформированного в 1803 году. 

Полк во время службы в нём Николая Сосновского входил в состав 26-й Краснознамённой дивизии, 
сформированной в 1918 году. Дивизия отличилась в гражданской войне на Южном Урале и носила имя 
Златоустовской.

Из формуляра 26-й дивизии:
«24 сентября 1941 года первый бой, проведённый дивизией в составе 1-й армии Северо-Западного фронта на участке Лужно 

- Каменная Гора, характеризовался высоким политико-моральным состоянием всего личного состава соединения… В 
боях с известной немецкой дивизией СС «Мёртвая голова» (армейская группировка генерал-лейтенанта фон Эйке) 
воины соединения покрыли себя славой. Героизм был массовым. Во имя победы бойцы и командиры жертвовали жизнью. 
Характерен в этом отношении подвиг, совершённый комсомольцем, рядовым Николаем Сосновским. В тяжёлую минуту 
боя, когда дальнейшее продвижение наших бойцов на одном участке вражеской обороны было остановлено 
пулемётным огнём из дзота, Николай Сосновский пошёл на великий акт самопожертвования. Вырвавшись вперёд, он 
бросился к дзоту врага и своим телом закрыл амбразуру. Герой погиб, но дал бойцам возможность взять дзот… Боевая 
задача была выполнена».

6 ноября 1947 года Николай Данилович Сосновский был посмертно награждён орденом Ленина.
Осенью 1941 года о подвиге Николая Сосновского была выпущена листовка, которая распространялась 

среди бойцов Красной армии на фронтах Великой Отечественной войны.
О его героическом поступке рассказал первый секретарь Московского горкома ВКП(б) Александр Щербаков 

на траурном совещании, посвящённом памяти Ленина 21 января 1942 года. Рассказывал о подвиге 
Николая Сосновского и секретарь ВЦСПС Николай Шверник англичанам (в числе тех, кто слышал этот 
рассказ, по мнению некоторых авторов, был и Уинстон Черчилль) в феврале того же года во время 
визита в Великобританию.



В районе, где совершил подвиг Николай Сосновский, 
силами поисковиков отряда «Демянск» в 2011 году 
был создан мемориальный комплекс, 
посвящённый памяти погибших бойцов. 
Центральной композицией комплекса является 
фигура красноармейца, бросающегося на 
амбразуру вражеского дзота. По замыслу 
создателей мемориала, прототипом этого бойца 
является Николай Сосновский. В городе Демянске 
есть улица, названная в честь Николая 
Сосновского.

В Челябинске знаков памяти о подвиге Николая 
Сосновского обнаружить не удалось. Исключение 
составляют публикация Елены Алябьевой в газете 
«Челябинский рабочий» за 22 июля 2011 года и 
небольшая статья в энциклопедии «Челябинск», в 
которой есть неточная информация 
(составитель А. М. Моисеев).

На снимке: центральная композиция мемориала у 
деревни Каменная Гора. На переднем плане макет 
дзота, амбразуру которого закрыл своим телом 
Николай Сосновский.



Валентин Андреевич Белобородов

Лейтенант, командир взвода 924-го стрелкового 
полка 252-й стрелковой дивизии 4-й 
гвардейской армии 2-го Украинского фронта.

Родился 16 января 1925 года в селе Скориново 
Каслинского  района

Челябинской области, сегодня это село не существует. В 
1957 году оно попало под Восточно-Уральский 
радиоактивный след, и летом 1959 года всех его 
жителей переселили в другие места проживания.

В 1933 году семья Белобородовых (отец, мать и восемь 
детей,  Валентин был старшим) переехала в город 
Верхний Уфалей Челябинской области  на 
строительство первенца никелевой 
промышленности СССР – Уфалейского никелевого 
завода.

Во время строительства завода рабочие в большинстве 
своём жили в землянках. Только после ввода завода 
в эксплуатацию семья Белобородовых смогла 
построить себе маленький домик.



Валентин на радостях нарисовал его.

Картина эта сегодня хранится в историко-краеведческом музее 
города Верхнего Уфалея.



В январе 1941 года Валентин начал работать учеником токаря на Тюленевском руднике, а в феврале был 
переведён в разнорабочие транспортного цеха никелевого завода. В марте был мобилизован в 
Карабашскую школу ФЗО. После её окончания, за шесть дней до начала Великой Отечественной 
войны, стал работать горновым в плавильном цехе никелевого завода.

9 февраля 1943 года Валентина Белобородова призвали в Красную армию и направили в 1-е Ленинградское 
пехотное училище. С 9 апреля 1944 года молодой лейтенант на фронте, в должности командира взвода 
разведки 924-го стрелкового полка.

Свой подвиг Валентин Белобородов совершил в ходе Ясско-Кишинёвской
стратегической наступательной операции. 23 августа 1944 года у села Макарешты Унченского района 

Молдавской ССР в одной из атак взвод лейтенанта Белобородова залёг под огнём пулемёта вражеского 
дзота. Тогда Валентин Белобородов, следуя офицерскому долгу, спасая своих бойцов, закрыл своим 
телом огнедышащую амбразуру. Отважный офицер был похоронен у въезда в село. На его могиле 
установлен обелиск. Средства на него собирали всем миром, помогали и студенты Кишинёвского 
университета.

У проходной, на стене административного здания управления ОАО «Уфалейникель» установлена памятная 
доска. В сквере его имени на улице Ильича города Верхнего Уфалея установлен памятный знак. 
Бережно хранят информацию о Валентине Андреевиче Белобородове сотрудники Верхнеуфалейского 
историко-краеведческого музея.

Награждён был герой орденом Отечественной войны 2-й степени. Статус ордена не соответствует 
подвигу, этим орденом награждены были практически все фронтовики, оставшиеся в живых и 
вернувшиеся с полей войны домой.

При подготовке данной статьи автор использовал информацию, предоставленную научными 
сотрудниками краеведческого музея города Верхнего Уфалея.



Самые возрастные 
участники Великой 

Отечественной войны, 
проживающие в Челябинске

Несмотря на столь солидный возраст, они до сих 
пор в строю, некоторые из них принимают 

активное участие в различных мероприятиях и 
охотно делятся жизненной мудростью



Михаил Константинович Резепин

Родился 26 марта 1915 года. На действительной службе – с августа 1939 года. 
В 1940-м окончил Минское военно-пехотное училище и был направлен

в город Лагойск Минской области, где и встретил войну. С Белорусским
фронтом освобождал Польшу, Чехословакию, закончил войну в городе 

Хемниц (Германия). Подо Ржевом был тяжело ранен, следующее ранение 
было в Польше. Награждён орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией» и 
двумя десятками юбилейных и почётных медалей. Был демобилизован 
в 1948 году из Германии. После демобилизации трудился на Челябинском 
металлургическом комбинате, где прошёл путь от рядового электрика до 
заместителя начальника цеха сетей и подстанции.

В 1958 году без отрыва от производства окончил Челябинский 
металлургический техникум.

На заслуженный отдых вышел в 1990 году. Является активным участником 
ветеранского движения: помогает в военно-патриотическом воспитании 
молодёжи, проводит уроки мужества, состоит в Оренбургском казачьем 
войске в чине войскового старшины.



Евгения Николаевна Пустозёрова 
(урождённая Трубина)

Родилась 13 декабря 1919 года в селе Большое Шемякино Тетюшского района 
Татарской АССР. Великая Отечественная война застала её в городе Тетюши, куда 
Евгения поехала на заработки. По мобилизации девушку с рабочей группой 
направили строить укрепрайон Куйбышева – туда должны были эвакуировать 
руководство страны. В апреле 1942 года её отправили на фронт, в полевую почту, 
где Евгения Николаевна занималась сортировкой писем. Потом работала в 
армейских частях на кухне – стала поваром, а затем старшим поваром. Прошла 
Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. В Румынии Евгения Николаевна 
была контужена – недалеко от неё упала бомба. 9 Мая 1945 года встретила в 
Чехословакии. Но впереди ещё была война с милитаристской Японией.

Демобилизовалась Евгения Николаевна в звании ефрейтора, пробыв в армии с мая 
1942 года по октябрь 1945 - го. В 1949 году переехала в Челябинск, где поступила 
работать поваром в ЧВВАКУШ. Вышла на пенсию в 1994 году. Всегда трудилась 
добросовестно, получила много грамот, благодарственных писем, фотография 
Евгении Пустозёровой есть на Доске почёта в музее училища. Активно 
занималась профсоюзной деятельностью.

Евгения Николаевна охотно соглашается на встречи с молодёжью. Выступая перед 
представителями нового поколения, она старается привить им важную мысль: 
жизнь нужно прожить так, чтобы быть полезным своему Отечеству и всегда быть 
готовым защитить Родину в случае опасности.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов», «За победу над 
Японией», «За взятие Будапешта», «Ветеран труда», юбилейными медалями, 
а также многочисленными грамотами и благодарственными письмами.

 



Григорий Николаевич Корытько

Родился 6 мая 1923 года. В самом начале войны, 1 июля 1941 года, сразу после 
окончания средней школы получил вызов из Киевского Краснознамённого 
артиллерийского училища.

10 ноября 1941 года в составе первой же группы, сформированной из 
представителей училища, вступил в свой первый бой. В декабре 1941 года 
под Москвой был тяжело ранен и отправлен в эвакогоспиталь в городе 
Ирбите Свердловской области. Заканчивал войну на челябинском заводе  
№ 78, в цехе, где изготавливали снаряды для «катюш». Награждён 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Киева», а также 
юбилейными медалями.

Уже после войны, в 1946 году, был избран комсоргом завода имени 
Орджоникидзе, а с 1949 года – комсорг ЦК ВЛКСМ Челябинского 
металлургического завода. Затем в течение 25 лет был заместителем 
директора Челябинского металлургического завода по коммунальному 
хозяйству.

Является почётным гражданином Металлургического района. На заслуженный 
отдых ушёл в 1993 году пенсионером республиканского значения.

Сейчас – член совета ветеранов Металлургического района.



Павел Трофимович Черников

Родился 7 января 1920 года в селе Дмитриевщино Тамбовской области, с 
1924 года живёт в Челябинске. В 1938 году был призван на 
Тихоокеанский морской флот, служил старшиной I статьи до 1948 года. 
В 1940 году был признан лучшим трюмным машинистом флота на 
военном корабле «Серго Орджоникидзе». В годы войны на корабле 
обеспечивали защиту Советского Приморья, Владивостока, Сахалина.

После демобилизации работал на заводе «Станкомаш» мастером военной 
приёмки. В настоящее время, несмотря на солидный возраст, 
продолжает активно работать по военно-патриотическому воспитанию 
молодёжи, является членом комитета ветеранов войны, вооружённых 
сил и правоохранительных органов Ленинского района города 
Челябинска. Награждён орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За отвагу», «За Победу над Германией», медалью 
Жукова.



Дмитрий Иванович Воробьёв

Родился 4 ноября 1922 года в Башкирии, в 1940 году был призван в армию в 
городе Хабаровске, до марта 1943 года находился на границе с Японии. 
В апреле 1943 – го в составе 88-й артиллерийской бригады гаубичного 
полка участвовал в Орловско-Курской битве: бойцы бригады 
освободили Орёл, Белгород, Курск, затем форсировали реку Днепр, 
освобождали Киев, Житомир, Винницу, Харьков.

Затем был направлен на 4-й Украинский фронт, участвовал в Корсунь-
Шевченковской операции, освобождал Польшу, Чехословакию. 10 мая 
1945 года закончил войну под Прагой. В мае демобилизовался в звании 
старшины. Был контужен и ранен. Вернулся домой в город 
Стерлитамак, где окончил педагогический институт, работал учителем, 
преподавал физику и математику. В 1983 году ушёл на пенсию. В 1990 
году переехал в город Челябинск, где в настоящее время живёт вместе с 
сыном, подполковником в отставке. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», орденом
Отечественной войны I степени, юбилейными медалями.



Пётр Павлович Сырников
Родился 5 февраля 1917 года в деревне Белоярка Шадринского уезда 

Пермской губернии в многодетной крестьянской семье. В 1932 году, 
после смерти отца Пётр Павлович переехал в Челябинск. В 1938 году 
Пётр Сырников был призван в армию. По распределению он был 
направлен на Дальний Восток, где, будучи новобранцем, проходил 
службу в 32-й Саратовской стрелковой дивизии.

В сентябре 1941 года дивизию погрузили в эшелоны и отправили на 
Волховский фронт, под Ленинград, а затем перебросили на Западный 
фронт, под Смоленск. С этого момента началась фронтовая жизнь Петра 
Павловича Сырникова.

Битва на Бородинском поле была самой сложной и ответственной для Петра 
Сырникова. Здесь он получил своё первое ранение, после чего был 
госпитализирован, но уже через пару месяцев снова вернулся в строй. В 
августе–сентябре 1942 года Пётр Павлович получил второе серьёзное 
ранение, после чего был демобилизован. Вернувшись с фронта, он до 
1988 года проработал во многих парторганах Челябинской области. Его 
боевые заслуги отмечены двумя орденами Отечественной войны, 
медалями «За отвагу» и «За оборону Москвы». За достижения в 
работе в послевоенное время Пётр Павлович награждён орденом «Знак 
Почёта» и медалью «Ветеран труда».



Интернет – ресурсы
http://pedsovet.su/  Георгиевская лента
http://www.zvu-74.ru/
http://www.naslednick.ru
https://ru.wikipedia.org
http://chel-portal.ru
https://up74.ru

 


