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«История Великой отечественной войны в памятниках и  

названиях улиц моего города.» 

 

 

Когда горело небо, 

Вы шли в огне и дыме 

Среди зимы израненной 

И раненой весны. 

Вы навсегда остались 

Такими молодыми, 

Ребята, не пришедшие с войны… 

 

Д. Плоткин, «Ребята, не пришедшие с войны». 

 
  

Великая Отечественная война, одна из самых страшных и 

губительных войн в истории человечества, унесла жизни десятков миллионов 

наших соотечественников. Люди целыми городами вставали на защиту 

Родины от внешних агрессоров. История Великой Отечественной – это 

история героизма, стойкости, мужества граждан нашего страны, история 

единения людей перед лицом общей опасности.  

Всенародная! Весь народ поднимался на борьбу с врагом! На 

оккупированных территориях развернулась партизанская война, в городах и 

селах действовали подпольные антигитлеровские патриотические 

организации, на фронтах сражались воины Советской Армии, в тылу (на 

заводах, фабриках, в сельском хозяйстве) трудились под лозунгом: «Все для 

фронта! Все для Победы!». И она пришла, но «какой ценой было завоевано 

счастье»! Перечислить все героические дела и подвиги, совершенные в годы 

войны невозможно! 



Память о тех далеких событиях живет в названиях многочисленных 

улиц, проспектов, переулков в каждом городе. Как и люди, улицы имеют 

каждая свою судьбу. Они несут на себе неизгладимую печать эпохи, их 

породившей. Героические события Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. нашли свое отражение в названиях улиц нашего города. В их названиях 

были увековечены имена воинов, партизан, подпольщиков, воинских 

соединений.  

Зачастую, сейчас известные на весь мир герои Советского Союза, на 

тот момент были никому не известными рядовыми солдатами (обычными 

ребятами). Они не имели званий, не думали о своих благих поступках, а в 

большинстве случаев не жалели своих жизней. Ради победы они были готовы 

на всё. 

Сегодня же переворачивая странички истории к тому времени, 

кажется, что самые обычные ребята, на тот момент достигали  не 

подвластные их силам цели. Ведя разговоры с немногочисленными 

свидетелями тех событий, нашими ветеранами, поражаешься, героизму 

русских солдат. Порой, превышая любые человеческие возможности, 

участники-герои  двигались к своей цели не смотря ни на что! 

Рязанщина, как и любая другая земля, гордо встала на защиту своего 

отечества.  Четыре, ужасных, ожесточенных года, наши земляки наравне со 

всеми, сражались за  Родину, как могли. Более 300 тысяч рязанцев ушли на 

фронт, чтобы в жестокой схватке спасти Отечество. Многие не вернулись….. 



В годы Великой Отечественной и советско-японской войн погибло 

около 180 тысяч уроженцев Рязанской области, в том числе (по данным 

«Книги Памяти Рязанской области») - более 9,5 тысяч жителей Рязани. 

Рязанская земля дала почти 300 Героев Советского Союза, более 60 

полных кавалеров Ордена Славы. Звание Героя Советского Союза получили 

11 уроженцев нашего города. 

В январе 1943 года в рязанских газетах опубликовали письмо 

Михаила Манакина к рязанцам: «Дорогие земляки! Мы крепко стоим за 

Родину. Мы полюбили ее еще больше. За время войны мы, фронтовики, 

много передумали. Мы соскучились по родным местам. Когда я говорю 

Родина, я вспоминаю Рязань. Мне становится близким и дорогим каждый 

булыжник ее мостовой, ее улицы, ее шумные базары, тихое течение Оки, 

строгий и красивый собор — немой свидетель рязанской старины. Когда я 

говорю - Родина, я слышу призыв наших предков, отстаивавших землю 

рязанскую от врага. Мы отстоим свою землю. Победа будет за нами». 

Михаилу Григорьевичу Манакину звание Героя Советского Союза было 

присвоено за героизм и мужество, проявленные в советско-финской войне 

(1939-1940). В Рязани на здании школы, где учился М.Г.Манакин, 

установлена мемориальная доска.  

Мы хотим совершить путешествие по улицам нашего города, 

познакомиться с их героями. Но сначала пролистаем фронтовые страницы 

нашего города. 

  



1. Рязань фронтовая. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня Рязанская 

область переводилась на военное положение. Уже 10 июля 1941 года 

областная газета «Сталинское знамя» сообщила о массовом добровольном 

вступлении молодежи в ряды Красной Армии. Среди добровольцев было 

много девушек, которые собирались идти на фронт санитарками. Рабочий 

«Рязанского опытного ремонтного завода» А. Ушаков, потомственный 

пролетарий, участник трех революций и Первой мировой войны, вместе с 

четырьмя сыновьями записался в добровольцы. Мужественные рязанцы 

погибли в боях под Москвой. 

На следующий день после нападения Германии, 23 июня, рязанские 

промышленные предприятия получили план эвакуации. Значимые заводы и 

фабрики вывозились на Урал и в Сибирь. 

Линия фронта подошла к Рязанской области через пять месяцев после 

начала Великой Отечественной войны. Осенью-зимой 1941 года в ходе 

Московской битвы Рязанская область стала ближайшим прифронтовым 

тылом, а затем и театром военных действий. 

С октября германская авиация приступила к бомбардировкам Рязани. 

Противовоздушную оборону города вел 291-й зенитный дивизион войск 

ПВО. Вражеские самолеты совершили в течение осени 18 налетов на Рязань, 

сбросили около 320 авиабомб, разрушили 34 дома. Погибло 36 и было ранено 

65 жителей города, получило серьезные повреждения здание вокзала Рязань-

1. 



26 октября в городе сформировали Рязанский городской комитет 

обороны во главе с первым секретарем обкома и горкома ВКП (б) С.Н. 

Тарасовым. 

В состав комитета вошли: Ф. А. Мамонов - председатель 

облисполкома; С. Г. Юрьев - капитан госбезопасности, начальник 

управления НКВД по Рязанской области; Н. И. Афанасьев - секретарь 

Рязанского горкома ВКП (б); Н. И. Чиков - председатель горисполкома; В. А. 

Самохин - военный комендант города Рязани. 

В руки Рязанского городского комитета обороны передавалась вся 

военная и гражданская власть в городе. Он возглавил работу по оказанию 

помощи Красной Армии, организации отрядов народного ополчения, 

истребительных отрядов, строительству оборонительных укреплений вокруг 

Рязани и внутри нее, эвакуации гражданского населения и государственного 

имущества. 

При строительстве укреплений на подступах к городу ежедневно 

работали по 15-20 тысяч рязанцев. В течение осени 1941 года построили 

систему противотанковых рвов, огневых точек и окопов. Вокруг города 

создали цепь из 54 баррикад. У моста через Павловку на Московском шоссе 

появились противотанковые ежи и надолбы. 

8 ноября в Рязани ввели комендантский час, 27 ноября - осадное 

положение. Ставка Верховного Главнокомандования 15 ноября направила в 

Рязань генерал-лейтенанта танковых войск В. А. Мишулина с приказом 

организовать оборону. 



На начало ноября 1941 года регулярных войск в городе практически 

не было. Для непосредственной его защиты создали Рязанский 

добровольческий рабочий полк численностью около 2 тысяч человек. 

Командиром полка утвердили И. Н. Ромадина, начальником штаба - Д. И. 

Харламова. 

В состав полка входили три батальона пехоты, пулеметная команда, 

команда конных разведчиков. Полк вооружили трехлинейными винтовками, 

станковыми пулеметами и минометами. Рязанские железнодорожники 

построили для полка бронепоезд, рабочие завода «Рязсельмаш» снабдили 

бойцов противотанковыми гранатами, работницы швейных мастерских 

пошили белье и полевые сумки. 

После необходимой боевой подготовки подразделения полка заняли 

оборонительные позиции в 25-30 километрах от Рязани. Один батальон 

выдвинулся в район села Алексеевка Захаровского района для защиты города 

со стороны Ряжска и Пронска. Другой - на позиции Сысоево-Мушковатово 

для отражения противника со стороны Михайлова. Третий, резервный 

батальон, оставался в Рязани. 

Бойцы полка принимали активное участие в ликвидации последствий 

неоднократных бомбардировок города: помогали тушить пожары, разбирали 

завалы, оказывали помощь пострадавшим, патрулировали улицы, следили за 

светомаскировкой. 



Главной боевой задачей, стоявшей перед Рязанским добровольческим 

рабочим полком, был приказ сдержать наступающего противника до подхода 

регулярных войск Красной армии.  

Разведывательные отряды врага появились на ближайших подступах к 

Рязани в ноябре 1941 года. Передовые части противника находились в 30 км 

от областного центра. Но оставшееся расстояние враг преодолеть так и не 

смог: в начале декабря 1941 года войска Красной Армии перешли в 

контрнаступление. 

Рязанский добровольческий рабочий полк выполнил свою задачу. До 

конца января 1942 года полк нес патрульную службу в городе, а затем был 

расформирован. 

Осадное положение на территории Рязанской области сняли 2 января 

1942 года, из зоны боевых действий она вновь стала прифронтовой полосой. 

Ущерб, в целом нанесенный вражескими войсками за время 

пребывания на территории Рязанской области, составил 264 миллиона 

рублей. За короткий срок оккупации от рук фашистов погибло более 60 

мирных граждан. 

Вплоть до начала 1944 года линия фронта проходила всего в 

нескольких сотнях километров от границ нашего края. На протяжении 1941 -

1943 годов в Рязани и Рязанской области размещались фронтовые 

эвакогоспитали, через которые прошла основная масса раненых и больных 

бойцов Западного, Брянского и Центрального фронтов. 



Созданный еще до войны Рязанский гарнизонный военный госпиталь 

преобразовали в сортировочный эвакогоспиталь на 800 коек. Он занимал в 

городе два здания - Редутный дом и бывшее здание богадельни «Для увечных 

на войне» (на ул. Семинарской). 

Всего в Рязани в военные годы действовало 24 госпиталя, под 

которые отвели почти все крупные здания, где можно было разместить по 

200 и более раненых. Эвакуационные госпитали размещались также в других 

населенных пунктах области. За 1941-1945 годы рязанская госпитальная база 

приняла 336 санитарных поездов, 170 тысяч раненых. 

На территории Рязанской области, входившей в состав Московского 

военного округа, шло формирование и пополнение воинских частей и 

соединений. В конце 1941-начале 1942 года в Рязани на переформировании 

находилась выведенная с фронта 149-я стрелковая дивизия.  

Сформированная в Рязани в 1942 году 124-я отдельная стрелковая 

бригада была отправлена в Сталинград, где стояла насмерть в районе 

Тракторного завода. В Рязани проходило комплектование 319-ой стрелковой 

дивизии, которую в дальнейшем преобразовали в Краснознаменную 

Двинскую дивизию. В нашем городе также укомплектовали 30-ю танковую 

бригаду (впоследствии - 51-ая гвардейская орденов Суворова, Кутузова и 

Богдана Хмельницкого Фастовская Краснознаменная бригада). Осенью 1941 

года в Рязани сформировали авиационный полк, позднее развернутый во2-ю 

гвардейскую Севастопольско-Берлинскую бомбардировочную авиационную 

дивизию. 



Для пополнения огромных потерь в командном составе напряженно 

работали военно-учебные заведения. До войны в Рязани размещались два 

военно-учебных заведения: созданное еще в 1918 году Пехотное училище 

имени К. Е. Ворошилова (в наши дни - Рязанское училище ВДВ) и 

организованное в 1938 году Артиллерийское училище. Последнее в 1941 

году эвакуировали в Казахстан, где оно находилось до конца войны. 

Пехотное училище на протяжении всей войны, за исключением зимы 

1941-1942 годов, оставалось в городе. Если в предвоенные годы подготовка 

пехотных командиров проходила в течение 3 лет, то с началом войны она 

занимала от 3 до 6 месяцев. 

Училище подготовило 7 000 офицеров для Красной Армии, в том 

числе около 1400 женщин. 16 выпускников стали Героями Советского 

Союза. Также училище подготовило сотни офицеров для польской, 

румынской и чехословацкой освободительных армий. В 1943 году это 

учебное заведение наградили орденом боевого Красного Знамени. 

С 1940 года Рязань стала важным центром подготовки авиационных 

кадров. В Дягилево размещалась Рязанская высшая авиационная школа 

штурманов, начальником которой состоял выдающийся советский летчик А. 

В. Беляков. За годы войны здесь подготовили 2 600 специалистов для 

бомбардировочной авиации, 20 из них были удостоены звания Героя 

Советского Союза. 



В 1943 году, когда линия фронта стала продвигаться на запад, из 

Красноярского края в Рязань перевели Автомобильное училище, до 1942 года 

размещавшееся в городе Орджоникидзе. 

Все промышленные предприятия города, и большие, и малые, в годы 

войны переориентировали на работу для военных нужд. Многие заводы и 

фабрики эвакуировали осенью 1941 года на Урал и в Сибирь. Только через 

несколько месяцев часть работников и оборудования была возвращена в 

Рязань. 

В1945 году, на завершающем этапе войны, в Рязани началось 

создание двух новых крупных заводов - Станкостроительного и Счетно-

аналитических машин. 

Основную массу занятых в промышленности, как и в сельском 

хозяйстве, теперь составляли женщины. Так, на заводе «Рязсельмаш» их доля 

составляла до войны 27%, в военные годы—68%. 

С первых дней войны население начало делать денежные и вещевые 

взносы в Фонд Красной Армии и Фонд обороны. Важным источником 

финансирования государства стали военные займы. За годы войны они 

проходили четыре раза (в 1942,1943,1944, 1945 годах). Военные займы по 

подписке размешались среди почти всех работавших граждан. Государство 

обязалось выплатить суммы займов через 20 лет. В целом занятые у народа 

средства покрыли 15% военных расходов СССР. 



Всего за 1941-1945 годы в Рязанской области было размещено займов 

на 386 миллионов рублей (для сравнения: средняя месячная зарплата в 

промышленности перед войной составляла около 300 рублей). 

Вспомнив опыт Первой мировой войны, из тыла отправлялись письма 

и подарки на фронт - не только родным и близким, но и незнакомым бойцам 

и командирам Красной Армии. Собирались добровольные пожертвования на 

постройку военной техники. 

В начале 1943 года по инициативе коллектива завода «Рязсельмаш» 

начался сбор средств на постройку авиационной эскадрильи «Рязанский 

рабочий». Коллектив депо Рязань-I выступил с инициативой сбора средств на 

бронепоезд «Рязанский железнодорожник». 

Всего за время войны в Фонд обороны рязанцы собрали более 30 

миллионов рублей, в Фонд Красной Армии (на строительство боевой 

техники) - свыше 16 миллионов рублей. Начиная с зимы 1941 года, 

постоянно производился сбор теплых вещей для защитников Отечества. 

Война принесла народу огромные трудности и страдания. Резко 

ухудшилось питание населения. Недоедание и голод, связанные с этим 

болезни, стали постоянными явлениями. Но рязанцы, как и вся страна, 

стойко переносили лишения и тяготы. 

Беззаветный труд работников тыла отмечался медалью «За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Ею в Рязанской 

области были награждены 256 тысяч человек, в том числе в городе Рязани — 

14570 человек. 



После окончания Великой Отечественной войны развитие района 

пошло быстрыми темпами. К 1959 году район был полностью 

электрифицирован. Семидесятые годы отмечены, как период наиболее 

интенсивного развития экономики района. Развивался мощный 

агропромышленный комплекс.  

Девиз нашего города выбит на ленте герба: «Славная история – 

достойное будущее»! Эти слова в полной мере отражают историю города. 

Рязанцы достойны уважения в своих ратных трудах! 

 
  



2. Памятные места Рязани. 

Давайте вместе с нами прогуляемся по улицам нашего города, 

пройдем по паркам, войдем в Кремль, посмотрим на реку Оку…… И 

задумаемся…. И вспомним…. И в очередной раз поклонимся тем людям, 

благодаря мужеству и героизму которых Россия победила в этой страшной 

войне! 

Рязань -  это очень красивый город! Как и многие старинные города 

России его украшает Кремль, который величественно возвышается над 

городом, а также река Ока.  

На месте современной Рязани в 1095 году в следствии слияния 

нескольких рядом стоящих поселков был основан город Переяславль-

Рязанский. В 1778 году вокруг города образовалось Рязанское 

наместничество, а позже – Рязанская губерния, тогда же город был 

переименован в Рязань, получил собственный герб и флаг. 

Сейчас город начинается с поста ГИБДД. Около ворот летного 

городка на военной стоянке стоит военный самолет, а за ним аэродром 

дальней авиации и рядом – музей, посвященный этим грозным машинам и 

людям, летающим на них. Его посещают не только жители нашей страны, но 

и делегации иностранных государств. Слова благодарности пишут 

космонавты, легендарные летчики. Часть экспозиций посвящена началу 

воздухоплавания, имеются записи, датированные 1731 годом. Из них 

явствует, что первый полет человека на воздушном шаре осуществлен 

именно в Рязани, хотя исход этого «мероприятия» был неудачен. 



 

 

В Рязани много памятников архитектуры, как древних, так и 

современных, они хорошо охраняются. С большой любовью построены 

памятники воинской славы.  

На Площади Победы к 30-летию Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне ввысь вознеслась 30-метровая стела, на которой 

изображена увеличенная копия Ордена Победы, внизу – скульптурная 

композиция, олицетворяющая единство фронта и тыла. Скульптор памятника 

- Б.С.Горбунов, архитекторы - Н.Н.Истомин и Н.И.Сидоркин. Вечный огонь 

славы, горящий у монумента, зажжён от вечного огня на могиле 

Неизвестного солдата в Москве. На гранитных плитах монумента фамилии 

305 рязанцев – героев Советского Союза. А к 40-летию Победы был открыт 

памятный мемориал. Ежегодно в ночь на 22 июня ровно в 4 часа на Площади 

Победы зажигают факел и провозят его на броневике по улицам города до 

воинского мемориала.  

По сложившейся традиции сюда в день Победы приходят ветераны 

Великий Отечественной войны. Здесь встречаются фронтовые друзья, 



однополчане. Отсюда уходят стройными колоннами подразделения 

курсантов рязанских военных училищ на традиционный праздник строевой 

песни. В праздники у подножья монумента всегда лежат живые цветы.  

 

  

 

  

  

 



Мемориальный парк Рязани расположился недалеко от центрального 

городского парка, между Голенчинским шоссе и улицей Халтурина. Вход 

в парк увенчан массивной аркой, с вырезанным на фасаде изречением 

«Бессмертен отдавший жизнь за свободу Родины». Посетителей встречает 

Вечный огонь и бронзовый барельеф. В глубину парка ведет аллея Славы, 

на которой построена колокольня со звонницей. Другие аллеи ведут мимо 

воинских захоронений, выложенных ровными рядами надгробных камней 

с именами солдат. 

Мемориал, воздвигнутый на воинском участке Скорбященского 

кладбища, где в годы  Великой Отечественной войны хоронили умерших 

в госпиталях Рязани раненых, был создан по проекту рязанских архитекторов 

Н.Н. Истомина и А.В. Буслакова при участии В.Л. Сытых и стал поистине 

народной стройкой. Пожалуй, не найти в городе предприятия или 

организации, которые так или иначе не участвовали бы в создании 

мемориала. Память героев, отдавших жизнь за свободу и независимость 

нашей Родины, священна во веки веков. Бригада участников Великой 

Отечественной войны, кавалера ордена Славы двух степеней Н.В. Щербатова 

из первого строительного управления треста №1 объединения «Рязаньстрой» 

готовила фундаменты для сооружений зимой в снежные заносы и мороз. 

Немаловажным в истории Скорбященской церкви является и тот факт, что за 

свои уже 202 года существования она ни на день не прекращала свою 

деятельность и даже в самые лихие годы в ней проходили службы. Был 

момент, когда после известных событий 1917 года этот храм вообще остался 



единственным на территории Рязани не закрытым новой властью, да и 

впоследствии, когда церкви в массовом порядке взялись разрушать или, в 

крайнем случае, перепрофилировать под иные учреждения Скорбященскую 

церковь не тронули. До сих пор на ее колокольне сохранились колокола, 

отлитые в начале 1800-х годов, а внешний вид и внутреннее убранство с тех 

пор не изменились, благодаря чему сегодня любой зашедший в этот храм 

может своими глазами видеть практически то же самое, что пару веков назад 

видели наши предки.   

 

  

 

Мемориал на Скорбящем кладбище. 

  

  



  

 

На Скорбящем кладбище ряды могил воинов, погибших от ран, в Великой 

Отечественной войне. 

   

 

На центральной части Скорбящего кладбища находятся могилы более 

чем 2 тысяч солдат и ленинградцев, которые не доехали до мест эвакуации во 

время блокады и после нее, умершие от истощения и болезней по дороге или 

в СЭГ №395 г.Рязани. 



 В маленьком уютном сквере, где удобно отдохнуть, погулять с детьми 

расположен величественный памятник Советско-польскому братству по 

оружию. Сюда, в Приокский район Рязани, любят приезжать рязанские 

молодожены, чтобы сфотографироваться, положить цветы к подножию 

памятника. Рязанские краеведы утверждают, что это самый крупный 

бронзовый монумент в Европе. В нашем городе памятник был поставлен не 

случайно. В годы Великой Отечественной войны здесь готовили офицеров-

артиллеристов для польской дивизии Тадеуша Костюшко. Эта дивизия 

послужила основой польской народной армии.  Выпуск очень сильный был. 

Многие офицеры дошли до Польши. Начали они в Союзе свою военную 

карьеру, и освобождали Польшу – свою родную страну. Многие стали 

героями двух наших стран – Польши и СССР. 

«Два Яна, два Ивана», по сигналу рванувшие из окопов – памятник 

советско-польскому братству по оружию. В скульптуре автор, поляк 

Бронислав Хромы, соединил образы креста, рукояти карающего меча и залпа 

«Катюши» – как символ совместной борьбы двух народов против фашизма. 

Необычная постановка фигур создает впечатление, что они парят над землей. 

Почему? Ринулись в атаку, выпрыгнули из окопа, и тут же попали под 

очередь пулеметную. Они еще на земле, но уже в небесах. 

Перед монументом находится блок из красного полированного гранита 

с бронзовой лавровой ветвью и надписью на двух языках: “В честь советско-

польского братства по оружию”.  Справа от глубокой аллеи, идущей от 

улицы Октябрьской к памятнику, установлен блок – монолит с эмблемами 



Советской Армии и Войска Польского и стихотворным текстом на русском 

языке и польском (написанным поэтом Янушем Лясковским, перевод 

Роберта Рождественского): 

От Оки и до Берлина не страшась преград, 

Шли солдаты – братья по оружию. 

Был щитом для брата брат, 

Умирал за брата брат. 

Родила победу эта дружба. 

 

5 сентября 1984 года в живописном парке Памятник советско-

польского братства по оружию открыл В. Ярузельский. Авторы – польские 

скульпторы Бронислав Хромы, Станислав Хохула, Яцек Сарапту, Генрих 

Фудали и советские специалисты: архитектор Ю. Вознесенский и инженер-

конструктор Хаджибаров.  

  

 Но это не единственная память о советско-польской дружбе. На 

здании военного госпиталя расположена мемориальная доска. А на площади 

Маргелова, которая раньше носила самое длинное в мире название – 



«Площадь имени первой польской пехотной дивизии имени Тадеуша 

Костюшко» возвышается стела, напоминающая о героизме наших народов в 

годы Великой Отечественной войны. 

 

  

  

В годы Великой Отечественной войны 128 рязанцев-подводников 

погибли, защищая страну. Воинской доблести рязанцам – военным морякам 

посвящен  парк в микрорайоне Канищево. Казалось бы, на первый взгляд, где 

Рязань, и где море? Однако ж, в Рязани долгое время была своя морская 

школа, а у рязанских военных моряков - славная и героическая история. 

Центральный памятник парка - якорь военного корабля, установленный в 

ознаменование 300-летия Российского флота. Имеется здесь и иное военно-

морское снаряжение, как-то: мины, глубинные бомбы, торпеды. К счастью, 

не действующие. В 2006 году в парке недалеко от «якоря» установлен еще 

один памятник рязанским морякам - боевая рубка подводной лодки.  

Кстати, это - не просто памятник. Это рубка настоящей большой 

подводной лодки Б-747. Лодка построена в Горьком в 1973 году. Выполняла 

боевые задачи в составе Северного флота в Баренцевом и Норвежских морях, 



в 1995-м списана из состава боевого флота и поставлена на отстой в 

г.Полярный. В 2006 году Министерство обороны РФ по запросу организации 

ветеранов подводников передало Рязани рубку лодки. С высокого берега, на 

котором расположен «Парк морской славы», открывается восхитительный 

вид на Рязанский кремль и на Оку. И  весной сюда едут посмотреть на разлив 

со всего города!  И еще про море. В водах Северного моря несет боевую 

вахту ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань». 

  

 

Парк морской славы Рязани 

 

  

 

  

 



3. Их именами названы улицы..  

 

Центральной улицей города является Московская, но много улиц с 

интригующими названиями: Соборная – ведет к входу в кремль: 

Семинарская – в прошлом центральная улица – сохранила свой исторический 

облик; улица Почтовая – она была электрифицирована одной из первых – 

заканчивается пересечением с улицей Ленина и Лыбедским бульваром, 

устроенным над старым руслом реки Лыбедь. 

 Есть улицы, носящие имена знаменитых рязанцев. Это, прежде всего, 

улица имени первого русского нобелевского лауреата И.П.Павлова. Дом, в 

котором он родился и вырос, сохранился, в бывшей усадьбе Павлова открыт 

музей-усадьба ученого. В Рязани жили Салтыков-Щедрин, известный 

драматург А.Афиногенов, актер Эраст Гарин и другие известные люди: 

артисты, спортсмены, великий селекционер Иван Владимирович Мичурин; 

уроженец Рязанской земли, один из создателей отечественной ракетно-

космической техники дважды Герой социалистического труда В.Ф.Уткин. 

Обо всех не расскажешь…. 

Многие улицы нашего города названы в честь героев Великой 

Отечественной войны. И, к сожалению, наше молодое поколение не всегда 

об этом знает! А так важно должно быть для каждого рязанца, для каждого 

русского человека – знать своих героев!  

Мемориальные доски Стены Славы на площади Победы и в 

Мемориальном парке хранят множество имён. Среди них маршал Советского 



Союза, герой Югославии Сергей Бирюзов, национальный 

герой Италии Фёдор Полетаев, лётчик Антонина Зубкова, 

партизан Владимир Молодцов, командир 213-й эскадрильи Николай 

Стройков, командир авиаполка Иван Завражнов, и многие другие.  Наш 

город стал родным для многих участников и героев войны, уроженцев других 

мест. Герои Советского Союза Иван Михайлович Огнев, Геннадий 

Михайлович Яхнов, Василий Николаевич Наумов и многие другие считали 

Рязань свой второй родиной. 

Среди Героев Советского Союза – уроженцы Рязанского района 

Полин А.С., Важеркин И.В., Гусев А.Ф., Андрианов И.Ф., Комаров Н.И., 

Крючков В.Е., Липаткин Ф.А., Манакин М.Т., Медин И.М., Пичугин Е.И., 

Селиванов П.Д., Алексеев Н.А., Семенов С.В., Суворов В.И, Терехин М.Ф., 

Хрюкин С.Н., Чубаров А.К.  

Давайте познакомимся с нашими героями.  

Улица Бирюзова получила название 5 мая 1975 года. Сергей 

Семенович Бирюзов родился в городе Скопине в 1904 году. Кадровый 

военный, выпускник военной академии имени М. В. Фрунзе. В годы Великой 

Отечественной войны воевал под Сталинградом, участвовал в операции по 

освобождению Крыма, обеспечил подготовку Ясско-Кишиневской операции 

и действий 3-го Украинского фронта в Румынии и Болгарии; освобождал 

Югославию, за что был удостоен звания Народного Героя Югославии. После 

Великой Отечественной войны служил командующим Приморским военным 

округом, находился на других должностях.  



 

Маршал Советского Союза С. С. Бирюзов трагически погиб в 

авиационной катастрофе, похоронен в Москве на Красной площади, у 

Кремлевской стены. За свои воинские заслуги С. С. Бирюзов удостоен звания 

Героя Советского Союза в 1954 году. Его именем названы улицы в Москве, 

Полтаве, других городах, установлен памятник на одной из площадей города 

Скопина. 

Находясь на ответственных армейских постах, многое сделал для 

становления и развития Войск ПВО страны и Ракетных войск 

стратегического назначения. Он лично руководил подготовкой и 

проведением ряда крупных учений; непосредственно участвовал в разработке 

и внедрении новых принципов организации и боевого применения различных 

видов вооружений и родов войск. Бирюзов — автор и редактор ряда военно-

научных трудов. 

Улица Зубковой - получила название 31 декабря 1971 года. Антонина 

Леонтьевна Зубкова родилась в селе Семион Кораблинского района в 1920 

году. Закончив среднюю школу, поступила на механико-математический 

факультет Московского университета. В октябре 1941 года добровольно 

ушла в Красную Армию, прошла специальную подготовку и стала военным 

штурманом. В годы войны совершила 68 боевых вылетов. Звание Героя 



Советского Союза ей было присвоено 18 августа 1945 года. После войны с 

отличием закончила МГУ, преподавала в Военно-воздушной инженерной 

академии. А. Л. Зубкова погибла в авиакатастрофе в 1950 году. 

 

Далеко за пределами родной деревни Насурово живет память о Герое 

Советского Союза А.И. Каширине. В д. Насурово ему поставлен памятник, а 

в городе Рязани его именем названа одна из улиц.  Получила название 1 июля 

1961 года. В июле 1944 года попал на фронт. В августе того же года Каширин 

участвовал в штурме латвийского города Бауска. В центре города стоял 

большой каменный дом, в котором засели фашисты. Каширин одним из 

первых ворвался в него и, прокладывая себе путь гранатами, вскоре оказался 

на крыше, где пленил последних пять гитлеровцев. За этот бой он был 

награждён медалью «За отвагу».  

Он совершил в свой подвиг в январе 1945 года. В бою под литовским 

городом Скуодас Алексей Каширин закрыл амбразуру вражеского дзота 

своим телом. Ему было неполных 19 лет. Звание Героя Советского Союза 

Каширину присвоили посмертно 29 июня 1945 года. 



 

Похоронен в городе Скуодас (Литва). В городе Чебаркуль 

Челябинской области, в деревне Насурово и Ужулуобе Скуодасского района 

ему установлены памятники. Опытно-производственное объединение и 

школа в родном селе, школа в городе Чебаркуль. Приказом министра 

обороны СССР навечно зачислен в списки воинской части. Награждён 

орденом Ленина.  

 Одна из улиц города Рязани носит имя Молодцова. На этой же улице 

ему воздвигнут памятник. Молодцов Владимир Александрович (подпольный 

псевдоним "Бадаев")  - командир подпольной разведывательно-диверсионной 

группы, действовавшей в катакомбах города Одессы и окрестностях, капитан 

государственной безопасности. Родился в городе Сасово, ныне Рязанской 

области в семье железнодорожника.  Москве. В июле 1941 года начальник 

одного из подразделений политической разведки Владимир Александрович 

Молодцов был направлен во главе оперативной разведывательно-

диверсионной группы в Одессу для проведения специальных операций. 

Затем, когда наши войска покинули город, он был оставлен там для 

руководства диверсионной и разведывательной работой в тылу врага. 



 

 

Бойцы Молодцова совершали дерзкие налеты на военные объекты, 

вели разведку, проводили многочисленные диверсии (уничтожили несколько 

складов противника, взорвали плотину Хаджибейского лимана, городскую 

комендатуру, устроили крушение эшелона, под обломками которого погибло 

более двухсот высокопоставленных фашистов). До конца 1941 года отряд 

Молодцова-Бадаева пустил под откос четыре железнодорожных состава с 

живой силой и боеприпасами противника, более десяти раз вступал в боевые 

схватки с карателями, минировал дороги, уничтожал узлы связи. Так, 23 

октября здание комендатуры, где проходило собрание высокопоставленных 

лиц из оккупантов и их пособников, взлетело в воздух от взрывного 

устройства, заложенного группой Молодцова. Более 200 офицеров во главе с 

генералом Глухояну нашли свою смерть под обломками дома. В ночь на 18 

ноября на заминированном железнодорожном полотне взорвался и пошел 

под откос пассажирский состав. Вместе с составом было уничтожено более 

250 гитлеровских чиновников и офицеров.  

9 февраля 1942 года в результате предательства румынской охранке 

удалось захватить отважного разведчика. Владимир Александрович 

Молодцов с первого дня заключения был закован в кандалы и подвергался 



жестоким допросам, во время которых он вел себя исключительно стойко и 

мужественно. На предложение подать прошение на имя румынского короля о 

помиловании резидент НКВД категорически отказался, заявив: "Мы на своей 

земле и у врага помилования не просим". Вечером 12 июля 1942 года 

Владимира Александровича Молодцова с закованными в кандалы руками 

отконвоировали из центральной тюрьмы в сторону еврейского кладбища и 

там расстреляли. 5 ноября 1944 года Владимиру Молодцову было присвоено 

звание Героя Советского Союза посмертно. Награждён орденом Ленина, 

орденом Красного Знамени. В одной из средних школ Рязани создан музей о 

жизни и боевых подвигах В.А. Молодцова. Имя Героя носит улица и стадион 

в городе Донской, улицы в городах-героях Москве и Одессе.  

 

В 1985 году в городе Рязани открыт памятник В.А.Молодцову, 

созданный скульптором Заслуженным художником РСФСР А.П.Усаченко и 

архитектором Н.Истоминым. 

 Улица Полетаева. 11 февраля 1963 года улицу 6-ая линия 

переименовали в улицу Полетаева. Федор Андрианович Полетаев (1909-

1945), уроженец скопинского села Катино, в 1941 году ушел на фронт. Летом 



1942 года часть, где он служил, попала в окружение и выходила из 

вражеского кольца с тяжелыми боями. Федор Полетаев оказался в 

гитлеровском плену. Его переводили из лагеря в лагерь: Польша, Югославия 

и, наконец, Италия. В 1944 году он бежал из плена и присоединился к одному 

из отрядов итальянского Сопротивления. 

 

Свой последний подвиг партизан совершил 2 февраля 1945 года, 

поднявшись первым в атаку на превосходившие силы противника.  

Фёдор Андрианович Полетаев был похоронен на кладбище городка 

Роккетта, а уже после войны его останки были перезахоронены в Генуе на 

кладбище Стальено на воинском участке "Campo della Gloria" ("Поле славы"). 

Однако на Родине о его подвиге узнали только через 15 лет, когда журналист 

Сергей Смирнов по найденным им документам и откликам читателей и 

слушателей установил, что национальным героем Италии является не кто 

иной, как рязанский колхозный кузнец и советский воин-гвардеец Фёдор 

Андрианович Полетаев. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1962 года 

за героизм и мужество, проявленные в боях против немецко-фашистских 

захватчиков в составе отряда итальянских партизан в период Второй мировой 



войны, рядовому Красной Армии Полетаеву Фёдору Андриановичу 

посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

Первоначально на памятнике на могиле было написано "Федор Александр 

Поетан" – так итальянский писарь партизанского отряда исказил отчество и 

фамилию Полетаева, зачисляя того в отряд. Позднее, когда выяснились 

правильные фамилия, имя и отчество погибшего героя, на могиле поставили 

новый памятник с исправленной надписью. 

Награжден орденом Ленина. 16 марта 1947 года Ф.А. Полетаев был удостоен 

высшей военной награды Италии – Золотой медали Сопротивления «За 

воинскую доблесть», а также медали Гарибальди как боец гарибальдийских 

отрядов, сражавшийся за дело освобождения Италии. Он похоронен в Генуе, 

ему установлены памятники в итальянских городах Генуя и Канталупо. 

 

 

 

Улица Стройкова. 19 июня 1965 года улица Загородная 

переименована в улицу Стройкова. Николай Васильевич Стройков родился в 



1921 году в селе Тырново Шиловского района. После переезда семьи в 

Рязань Николай работал слесарем на заводе «Рязсельмаш». 

 

Его боевой путь начался в 1943 году на Курской дуге. До конца 

Великой Отечественной войны командир эскадрильи 213-го гвардейского 

истребительного авиационного полка старший лейтенант Стройков совершил 

245 боевых вылетов. В июне 1945 года ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  В аттестате выпускника скупо написано: «Отлично 

летает, материальную часть знает на «отлично». 

 О своём первом бое он рассказывал отцу частенько и всегда в конце 

рассказа добавлял: «Ну и зелёные же мы были в первых боях! В классе было 

совсем легко разбирать воздушный бой, а как столкнулись с противником в 

первый раз, так и все формулы забыли». …  

В наградном листе, написанном на Стройкова, значилось: «Врага бьёт 

наверняка!». Так с той поры и закрепилась за Стройковым эта крылатая 

фраза. После окончания войны продолжал служить в ВВС. В 1946 году 

окончил Высшие лётно-тактические курсы усовершенствования офицерского 

состава в Липецке. С 1958 года гвардии полковник Стройков ушёл запас. 



Жил в Минске. Награждён орденами Ленина (дважды), Красного Знамени 

(трижды), Красной Звезды, медалями. Умер 13 Января 1964 года.  

Улица Типанова. 19 августа 1966 года 1-й переулок МОГЭС 

переименовали в улицу Типанова. Александр Типанов родился в 1924 году в 

селе Устье (в наше время—Сасовского района). После окончания школы 

работал механиком в Московско-Окском пароходстве.  

Александр Типанов совершил подвиг 18 января 1944 года в бою под 

городом Красное Село при прорыве блокады Ленинграда. Он закрыл пулемет 

вражеского дзота своим телом. 

В феврале 1944 года ему посмертно присвоили звание Героя 

Советского Союза.  

 

 

 

 

 

Приказом министра обороны СССР от 30 мая 1958 года имя 

Александра Типанова навечно занесено в список гвардейцев 

мотострелкового Таллиннского полка. Имя 19-летнего героя в 70-80-ые годы 

XX века носили многие пионерские дружины Советского Союза, в том числе 

и пионерская дружина села Устье Рязанской области, где он родился и жил 

до военной службы. Его имя увековечено в названии теплохода, 

курсирующего по реке Мокше в Рязанской области. Именем Типанова назван 



населённый пункт на Карельском перешейке. В Санкт-Петербурге в 1956 

году именем Типанова назвали новую улицу в Московском районе.  

Улица Фирсова. Улица Касимовка получила имя Александра Фирсова 

в 1966 году. Уроженец села Поляки нынешнего Путятинского района свой 

подвиг совершил 11 августа 1945 года. В бою под городом Дунин в 

Маньчжурии он лег на амбразуру вражеского дзота. Александру Фирсову 

исполнилось только двадцать лет. 

Звание Героя Советского Союза он получил посмертно, 8 сентября 

1945 года.  

 

 

 

 

 

 

В 1969 году в посёлке Фирсово Хасанского района Приморского края 

герою-рязанцу был открыт памятник: бронзовый бюст, на постаменте 

выбиты слова:  «Фирсов А.Я. (1925-1945 гг.)  

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь 

живым примером!..»  В зале Победы Центрального музея Вооружённых Сил 

на мраморной стене имя Александра Фирсова высечено золотом.  

 

 



Проезд Завражнова. В 1965 году 1-й Кирпичнозаводской проезд 

переименовали в проезд Завражнова. Иван Дмитриевич Завражнов родился в 

Рязани в 1906 году. К началу Великой Отечественной войны он уже имел 

боевой опыт - участвовал в советско-финской войне. 

Первые боевые вылеты в Великую Отечественную И.Д. Завражнов 

совершил в июне 1941 года на Северном фронте. С апреля 1942 года служил 

на Северо-Западном фронте, был командиром 238-го истребительного 

авиаполка, затем командовал 72-м разведывательным авиаполком 6-ой 

воздушной армии. К августу 1943 года И. Д. Завражнов произвел 54 боевых 

вылета на разведку войск противника. Был награжден тремя медалями «За 

Отвагу», тремя орденами Красной Звезды и довольно редким и памятным 

орденом Александра Невского. В полку летчики о нем говорили: «Иван 

Завражный—трижды отважный». 

 

 

И. Д. Завражнов. Фотография начала 1943 года. 

Командующий 6-й воздушной армией генерал Ф. П. Полынин в своих 

мемуарах написал о Завражнове: «В самую ненастную погоду он уходил на 

задания и неизменно привозил исчерпывающие сведения о противнике... Его 



в армии знали буквально все. То, что рассказывали о нем, было сродни 

легенде». В августе 1943 года И. Д. Завражнов погиб при исполнении 

боевого задания. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено 

посмертно в сентябре 1943 года. 

Улица Рытикова. В 1967 году 3-й проезд улицы Лермонтова получил 

имя Леонида Рытикова. Уроженец города Рязани прошел практически всю 

войну. Погиб Леонид Иванович Рытиков 15 февраля 1945 года в бою за 

населенный пункт Хибе в Польше, закрыв своим телом вражеский пулемет. 

Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно 29 июня 1945 

года. На здании средней школы № 1 в городе Рязани, где он учился, 

установлена мемориальная доска. 

 

 

Памятник герою-рязанцу, окончившему Рязанскую гимназию, Герою 

Советского Союза, штурману в экипаже Валерия Чкалова при перелете 

Москва – остров Удд, основателю школы штурманов в Рязани Александру 

Васильевичу Белякову, был поставлен возле дома офицеров Дягилевского 

Центра боевого применения и переподготовки летного состава Дальней 

авиации 15 сентября 2010 года.  



Александр Васильевич родился в гуслицком селе Беззубово ныне 

Ногинского района Московской области в семье учителя. Все детство и 

юность провёл в Рязани. В 1915 уехал учиться в Петроградском лесном 

институте. Военную карьеру начал в 1916 году. 20—22 июля 1936 года на 

самолёте АНТ-25 в качестве штурмана (командир — В. П. Чкалов, второй 

пилот — Г. Ф. Байдуков) совершил беспосадочный перелёт из Москвы через 

Северный Ледовитый океан, Петропавловск-Камчатский на остров Удд 

(ныне — остров Чкалова) протяжённостью 9374 км. За выполнение этого 

перелёта и проявленные при этом мужество и героизм Белякову Александру 

Васильевичу 24 июля 1936 года присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина. 18—20 июня 1937 года на самолёте АНТ-25 в 

качестве штурмана в составе того же экипажа впервые в мире совершил 

беспосадочный перелёт Москва-Северный полюс-Ванкувер (США) 

протяжённостью 8504 км. 

Вернулся в Рязань, в декабре 1940 года, начальником Рязанской 

высшей школы штурманов ВВС. В годы Великой Отечественной войны 

продолжал руководить Рязанской высшей школой штурманов ВВС и готовил 

кадры для фронта. Весной 1945 года принимал участие в Берлинской 

операции в должности главного штурмана 16-й воздушной армии. После чего 

остался жить в Москве.  



 

 

По направлению от площади Ленина, на углу улицы Пожалостина 

находится первый в Рязани высотный жилой дом (№ 13) с пятым этажом в 

виде башенки (архитектор А. Д. Сошкин), построенный в 1929 г. В этом доме 

в 1941—1943 гг. размещался командный пункт зенитной батареи. На фасаде 

здания установлена мемориальная доска. 

 

 

Говорят, города, как люди — у каждого свое лицо, свой характер, 

своя история. Если их сложить все вместе, получается история 

государства, страны, Родины! 
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Заключение. 

Человек живет памятью. В памяти человеческой хранятся события и 

люди, история страны и судьбы отдельных личностей. Это память может 

быть запечатлена в книгах и картинах, песнях и памятниках. Памятник – не 

просто монумент какому-либо лицу или событию.  Это историческая память 

народа, который жив до тех пор, пока она жива. 

В камне, дереве, металле вставало прошлое, чтобы рассказать о себе 

настоящему и будущему. 

  Победа далась не лёгкой ценой: Великая Отечественная война 

показала сущность души русского  человека, глубокое чувство патриотизма, 

колоссальную обдуманную  жертвенность.  

Глубокая вера в правоту и справедливость своего дела рождала в 

людях могучие патриотические чувства, готовность пойти на любые жертвы 

ради Победы. Рязанцы не стали исключением.  

Более 300 тысяч наших земляков ушли на фронт, чтобы в жестокой 

схватке спасти Отечество.   О неоценимом вкладе, который внесли воины-

рязанцы в победу над фашизмом, напоминают 20 обелисков, поставленных в 

селах и деревнях района.  

Война принесла народу огромные трудности и страдания. Резко 

ухудшилось питание населения. Недоедание и голод, связанные с этим 

болезни, стали постоянными явлениями. Но рязанцы, как и вся страна, 

стойко переносили эти лишения и тяготы. 



Но главной наградой для тех, кто воевал на фронте и трудился в тылу, 

стала достигнутая огромной ценой победа в Великой Отечественной войне. 

Она обеспечила мирную жизнь нескольким последующим поколениям 

соотечественников.  

Сейчас, кто-то, в том числе и мы, обычные студенты, мальчишки и 

девчонки, как были наши герои в то время. Мы знаем и чтим их подвиги. 

Конечно, и своим детям мы привьём уважение, и понимание к 

происходившим событиям.  

Но, к сожалению, они уже не смогут поговорить с теми, кто был там. 

Кто ложился под танки. Кто закрывал своей грудью родную землю.  

Рязань, её памятники, названия её улиц будут наглядным примером 

наших рассказов потомкам.   

Конечно бы хотелось, чтобы глядя на все эти исторические 

памятники, читая о героях народа, наши дети, как и мы с гордостью говорили 

такие слова о Великой Отечественной Войне: МЫ ПОМНИМ ОБ ЭТОМ И 

НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ! 
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