


14 апреля 1934 года на первых страницах центральных газет был 

опубликован текст открытой телеграммы от руководителей Советского 

государства (И. Сталина, В. Молотова, К. Ворошилова, В. Куйбышева и А. 

Жданова) к семи полярным лѐтчикам, участвовавшим в спасении 

терпящих бедствие пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин»: 

«Восхищены Вашей героической работой по спасению челюскинцев. 

Гордимся Вашей победой над силами стихии. Рады, что Вы оправдали 

лучшие надежды страны и оказались достойными сынами нашей великой 

родины. Входим с ходатайством в Центральный Исполнительный 

Комитет СССР: об установлении высшей степени отличия, связанного 

с проявлением геройского подвига,— звания «Героя Советского Союза», 

о присвоении 

летчикам: Ляпидевскому, Леваневскому, Молокову, Каманину, Слепнѐву, В

одопьянову, Доронину, непосредственно участвовавшим в спасении 

челюскинцев, звания «Героя Советского Союза»,

о награждении орденом Ленина поименованных лѐтчиков и 

обслуживающих их бортмехаников и о выдаче им единовременной 

денежной награды в размере годового жалования.»

- Правда,1934. 14 апреля.

16 апреля 1934 года постановлением ЦИК СССР было учреждено 

звание Героя Советского Союза в следующей редакции: «Установить 

высшую степень отличия — присвоение за личные или коллективные 

заслуги перед государством, связанные с совершением геройского 

подвига, звания Героя Советского Союза». Никакие знаки отличия не 

предусматривались — выдавалась только грамота от ЦИК СССР. 



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 августа 

1939 года введѐн особый отличительный знак для Героев 

Советского Союза — медаль «Герой Советского Союза».

В отличие от первоначального Положения теперь 

предусматривалась возможность многократного 

награждения «Золотой Звездой». Дважды Герою Советского 

Союза выдавали вторую медаль «Золотая Звезда» и 

сооружали бронзовый бюст на его родине с изображением 

награждѐнного. Трижды Герою Советского Союза вручали 

третью медаль «Золотая Звезда», и его бронзовый бюст 

должен был быть установлен при Дворце Советов в Москве. 

Выдача орденов Ленина при награждении второй и третьей 

медалями не предусматривалась. О присвоении звания в 

четвѐртый раз в указе ничего сказано не было, как и о 

возможном количестве награждений одного человека. 

Указом от 16 октября 1939 года был утверждѐн внешний вид 

медали, которая получила название «Золотая Звезда».

Нумерация медалей для первого, второго и третьего 

награждения была отдельная. Так как строительство 

грандиозного Дворца Советов в Москве в связи 

с войной закончено не было, то бюсты трижды Героев 

устанавливались в Кремле.

Указом от 6 сентября 1967 года был введѐн ряд 

государственных льгот для Героев Советского Союза.



Самые первые:

 Первый Герой Советского Союза (по номеру «Золотой Звезды») - лѐтчик А.В. Ляпидевский (20.04.1934).

 Первый иностранец — Герой Советского Союза лѐтчик 1-й интернациональной авиационной 

бомбардировочной эскадрильи ВВС республиканской Испании В.С. Горанов (31.12.1936)

 Первая женщина — Герой Советского Союза лѐтчица В.С. Гризодубова (02.11.1938).

 Первая женщина, удостоенная звания Героя Советского Союза в годы Великой Отечественной войны - З.А. 

Космодемьянская, удостоенная звания Героя Советского Союза 16 февраля 1942 года (посмертно).

 Первая и единственная женщина-иностранка — Герой Советского Союза - Кживонь Анеля (11.11.1943, 

посмертно), рядовая Войска Польского.

 Самый молодой Герой Советского Союза - партизан В.А. Котик (27.06.1958) — к моменту совершения 

подвига ему было 14 лет.

 Самый пожилой Герой Советского Союза - генерал армии в отставке И.В. Тюленев (21.02.1978) — на 

момент награждения ему было 86 лет.

 Старейший (по году рождения) Герой Советского Союза М.К. Кузьмин, колхозник; погиб 14 февраля 1942 

года.

 Самый молодой (по году рождения) Герой Советского Союза Д.А. Комарь, один из трѐх погибших 

защитников Белого дома во время  августовского путча 1991 года

 Самую долгую жизнь среди Героев Советского Союза прожил Василий Мичурин (105 лет), он также 

дольше всех носил это звание (81 год).

 Самую короткую — Валентин Котик(14 лет).



Немало представителей Тверского края 

получили  высокое звание 

Героя Советского Союза.

293 уроженца Тверской области, 

воевавшие на фронтах Великой 

Отечественной войны стали Героями 

Советского Союза . Несколько человек 

получили звание Герой Советского Союза 

дважды.

Именами многих из них названы улицы 

нащего города. 

Мы расскажем о 6 Героях, которые

представляют почти  все рода войск и 

даже о лѐтчике-космонавте, 

прославивших Тверскую землю.



Павел Алексеевич Ротмистров (23 июня [6 июля] 1901 — 6 апреля 1982) 

— советский военный деятель, Главный маршал бронетанковых войск, Герой 

Советского Союза.

Родился в деревне Сковорово Тверской губернии ныне Селижаровского 

района Тверской области в семье сельского кузнеца, в которой кроме Павла 

были ещѐ 8 братьев и сестѐр.

Окончил четырѐхлетнюю сельскую школу, и в 1916 году — Селижаровское 

высшее начальное училище, после чего работал на железной дороге 

в Пено сплавщиком леса в верховьях Волги.

Окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова в 1953 году,  

стал начальником кафедры в ней же.

В годы Великой Отечественной войны принимал участие в приграничных 

сражениях.

Доктор военных наук (1956), профессор (1958).

За заслуги перед Вооружѐнными Силами в деле разработки военной теории, 

воспитания и подготовки офицерских кадров в 1962 году Ротмистрову 

присвоено воинское звание Главного маршала бронетанковых войск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года за умелое 

руководство войсками, мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками, главному маршалу бронетанковых 

войск Ротмистрову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».



Годы службы :1919—1982

Звание: Главный маршал бронетанковых войск

Командовал: 63-й стрелковый полк,8-я танковая бригада,3-я 

гвардейская танковая бригада,7-й танковый корпус,3-й 

гвардейский танковый корпус,5-я гвардейская танковая 

армия,БТМВ Группы советских войск в Германии,БТМВ 

Войск Дальнего Востока,Военная академия бронетанковых 

войск.

Сражения/войны: Гражданская война в России;Советско-

финская война (1939—1940); Великая Отечественная война.

Награждѐн: шестью орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции, четырьмя орденами Красного 

Знамени, орденами Суворова 1-й и 2-й степеней, орденом 

Кутузова 1-й степени, орденом Красной Звезды, орденом 

«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й 

степени, многими медалями СССР и зарубежных стран.

Почѐтные звания:

почѐтный житель города Калинина;

почѐтный житель города Котельниково (Волгоградская 

область).

почѐтный гражданин Кропивницкого

почѐтный гражданин п. Прохоровка (ныне Белгородская 

область)



Иван Петрович Журавлѐв - генерал-лейтенант ВВС СССР.

Родился в 19.10.1905 г. в д. Переварово Тверской 

губернии в крестьянской семье.

В 1907—1923 годах жил в Колпино, где и окончил школу.

Окончил Военно-теоретическую авиационную школу в Ленинграде 

(1925 г.), 2-ю военную школу летчиков в г. Борисоглебск (1927 г.), ВАК 

при Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова (1948 г.). 

В межвоенный период И. П. Журавлев - младший, старший летчик, 

командир корабля, авиационного отряда, эскадрильи, помощник 

командира авиационного полка. С апреля 1938 г. старший инспектор-

летчик Управления ВВС ЛВО. 

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг., командир 

авиационной эскадрильи 85-го авиационного полка Северо-Западного 

фронта, совершил 18 ночных боевых вылетов в глубокий тыл 

противника, провел испытания по бомбометанию с малых высот 

парашютным способом.

За мужество и героизм, проявленные в боях, И. П. Журавлеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза. С марта 1940 г. инспектор-

летчик по технике пилотирования Управления ВВС ЛВО. 



С началом Великой Отечественной войны И. П. Журавлев -

заместитель командующего ВВС Северного (с августа -

Ленинградского) фронта, с февраля 1942 г. командующий ВВС 

Волховского фронта, с июля командующий 14-й воздушной армией. 

Под командованием И. П. Журавлева армия прикрывала и 

поддерживала войска Волховского фронта в Синявинской 

наступательной операции. В январе 1943 г. соединения армии 

участвовали в прорыве блокады Ленинграда (операция «Искра»), 

затем с января 1944 г. - в Ленинградско-Новгородской стратегической 

наступательной операции. В конце февраля 1944 г. управление армии 

было выведено в резерв Ставки ВГК, а в конце апреля армия в новом 

составе была передана 3-му Прибалтийскому фронту. С октября того 

же года армия в составе 2-го Прибалтийского фронта. Под 

командованием И. П. Журавлева 14-я воздушная армия успешно 

действовала в Псковско-Островской, Тартуской, Рижской, 

Прибалтийской наступательных операциях. В конце ноября 1944 г. 

управление армии было выведено в резерв Ставки ВГК, а соединения 

и части переданы в другие воздушные армии. За годы войны летчики 

14-й воздушной армии совершили свыше 80 тыс. самолетовылетов. 

Орденами и медалями награждены 8255 человек, 32 летчикам 

присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны И. П. Журавлев продолжал командовать этой армией, с 

июля 1948 г. командующий ВВС БелВО, с мая 1950 г. командующий 

76-й воздушной армией, с января 1956 г. в распоряжении Главкома 

ВВС. С февраля 1956 г. в запасе. Умер 3 мая 1989 года (83 года), 

Ленинград, СССР.

Награждѐн: 3 орденами Ленина, 4 

орденами Красного Знамени, орденом 

Богдана Хмельницкого 1 ст., 2 

орденами Суворова 2 ст., орденом 

Отечественной войны 1 ст., 

медалями, а также иностранным 

орденом.



Иван Михайлович Афонин - гвардии генерал-лейтенант, кавалерия, стрелковый 

корпус.

20 апреля 1904 года, деревня Крешнево,Весьегонский уезд, Тверская губерния —

16 января 1979 года, Москва.До службы в армии И. М. Афонин работал 

председателем Барановского сельсовета Весьегонского уезда, с января 1926 г. был 

членом Весьегонского волостного исполкома. В 1926 г. призван в РККА.  С  1927 г. 

учился в Борисоглебско-Ленинградской кавалерийской школе, в  1930 г. окончил 

школу и направлен в 51-й кавалерийский полк 9-й Крымской кавалерийской 

дивизии УВО в г. Гайсин.С апреля 1933 по октябрь 1936 г. - слушатель Военной 

академии РККА им. М. В. Фрунзе. После ее окончания состоял в распоряжении 

Разведывательного управления РККА. С августа 1939 г.  временно исполнял 

должность начальника оперативного отдела штаба 1-й армейской 

группы.Участвовал в боях на р. Халхин-Гол. Указом ПВС СССР от 28 августа 1939 г. 

он был награжден орденом Красного Знамени, а Постановлением Президиума 

Малого Народного хурала МНР от 24 октября 1939 г. - орденом Боевого Красного 

Знамени МНР. 

В 1941 г. вступил в командование 469-м стрелковым полком 150-й стрелковой 

дивизии. С началом Великой Отечественной войны полк под его командованием в 

составе дивизии участвовал в приграничном сражении на Южном фронте. В 

августе майор И. М. Афонин был отозван с фронта и назначен врид командира 

333-й стрелковой дивизии, формировавшейся в СКВО в г. Камышин 

Сталинградской обл. позже она вошла в 57-ю армию резерва ВГК и вместе с 

армией перешла в подчинение командованию Юго-Западного направления и была 

передислоцирована в район ст. Кременная Ворошиловградской обл. 



Участвовал в контрнаступлении под Сталинградом, воевал на 1-м и 4-м 

Украинских фронтах. После тяжелого ранения в 1945 г. вновь вернулся в 

родной 18-й стрелковый корпус . Участвовал с ним в Братиславско-Брновской 

и Пражской наступательных операциях. Наивысшей точкой его полководческой 

карьеры стал Будапешт.

За личную храбрость и мужество ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза.

В июле корпус был переброшен на Дальний Восток. В ходе Советско-японской 

войны 1945 г. генерал-лейтенант И. М. Афонин умело командовал корпусом в 

составе 53-й армии Забайкальского фронта. Корпус участвовал в Хингано-

Мукденской наступательной операции. 19 августа 1945 года 

пленил императора Маньчжоу -Го Пу И.

После войны ,с 1946 г. - слушатель Высшей военной академии им. К. Е. 

Ворошилова. Затем в марте 1948 г. назначен начальником оперативного 

управления - зам. начальника штаба БВО. В мае 1949 г. переведен на 

должность пом. командующего 1-й Отдельной Краснознаменной армией ДВО. 

В сентябре 1951 г. назначен командиром 123-го стрелкового корпуса ПриВО. С 

июня 1954 г. исполнял должность 1-го зам. командующего войсками Зап.-

СибВО. С ноября 1956 г. командовал 14-й армией в ОдВО. В августе 1960 г. 

назначен зам. начальника кафедры тактики высших соединений Военной 

академии Генштаба ВС СССР, с 1966 г. - старший преподаватель этой 

кафедры. 12.6.1968 г. уволен в отставку.  Умер 16 января 1979 (74 года) в  

Москве.

Награжден: 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами 

Суворова 2-й ст., орденами Богдана Хмельницкого 2-й ст., Красной Звезды, 

медалями, а также иностранными орденами и медалью.



Мария Васильевна Смирнова (31 марта 1920 года -10 июля 2002 

года ) — гвардии майор, командир эскадрильи 46-го гвардейского 

ночного бомбардировочного авиационного полка 2-го Белорусского 

фронта.

Родилась в деревне Воробьѐво ныне Лихославльского 

района Тверской области в крестьянской семье. Карелка. В 1936 году 

окончила Лихославльское педагогическое училище, Калининский 

аэроклуб. Работала учительницей в деревне Полюжье, лѐтчиком-

инструктором в аэроклубе. В Красной армии с ноября 1941 года. В 

1942 году окончила курсы лѐтчиков при Энгельсской военной 

авиационной школе пилотов. В действующей армии с мая 1942 года. 

Член ВКП(б) с 1943 года.

Командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного 

авиационного полка (325-я ночная бомбардировочная авиадивизия, 4-я 

воздушная армия, 2-й Белорусский фронт) гвардии капитан 

М. В. Смирнова к августу 1944 года совершила 805 ночных боевых 

вылетов на бомбардировку войск противника, нанесла врагу большой 

урон. Из 25 тысяч боевых вылетов на долю эскадрильи Смирновой 

приходилось 10 тысяч вылетов, сама она 940 раз летала на ночные 

боевые задания.



Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 26 октября 1944 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования и 

проявленные мужество и героизм в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками 

командиру эскадрильи гвардии капитану 

Смирновой Марии Васильевне было 

присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда».

Участвовала в освобождении Крыма и 

Севастополя.

После войны в отставке, в звании майора. В 

1954 году окончила Тамбовскую областную 

партийную школу. Работала инструктором 

отдела пропаганды и агитации Тамбовского 

горкома КПСС, затем инструктором райкома 

КПСС города Володарска, была инструктором 

отдела кадров и учебных заведений 

Калининского совнархоза.

Жила в Твери..

Умерла 10 июля 2002 года в Твери. 

Похоронена на Дмитрово-Черкасском 

кладбище Твери.

В 1985 году советский художник Сергей Бочаров написал с натуры большое полотно 

«Групповой портрет лѐтчиц — Героев Советского Союза 46-го гвардейского ночного 

бомбардировочного авиационного Таманского Краснознамѐнного и ордена Суворова 

полка. Ночные ведьмы». На картине Смирнова М. В. в центре, слева направо вверху 

восьмая. Картина находится в собрании Музея авиации и космонавтики в Москве.



Василий Иванович Быков - контр-адмирал.

Родился 5 февраля 1920 года в деревне Кравотынь (ныне — Осташковский 

район Тверской области). Член ВКП(б)/КПСС с 1948 года. Окончил 10 классов.

В Военно-Морском Флоте с 1937 года. Окончил Тихоокеанское высшее 

военно-морское училище. Служил на Тихоокеанском и Северном флотах.

В боях Великой Отечественной войны с июня 1943 года. Торпедный катер 

«ТКА-242» 3-го дивизиона торпедных катеров Печенгской бригады торпедных 

катеров Северного флота, которым командовал комсомолец старший 

лейтенант Быков В. И., в июле — сентябре 1944 года участвовал в поиске 

подводных лодок противника. Потопил транспорт и 3 тральщика врага.

Особо отличился в бою 19 августа 1944 года в районе мыса Кибергнес 

(Северная Норвегия). В этот день был получен приказ командующего флотом: 

торпедным катерам, находившимся на полуострове Средний, атаковать 

вражеский конвой. Торпедный катер «ТКА-242» под командованием старшего 

лейтенанта Быкова В. И., вырвавшись вперед и стремительно промчавшись 

вдоль всего конвоя в 10 кабельтовых (1852 метра) от него, поставил длинную 

дымовую завесу. Это обеспечило скрытный подход остальных катеров. В 

течение 37 минут боя 13 катеров выпустили 25 торпед. Внезапность и 

стремительность, точный расчѐт позволили катерникам блестяще выполнить 

боевую задачу. Противник потерял 14 транспортов и кораблей охранения, а 3 

корабля получили повреждения. Это был самый значительный и один из 

наиболее успешных боѐв североморских торпедных катеров.

.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-

фашистских захватчиков и проявленные при этом мужество и героизм Быкову 

Василию Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После Победы участвовал в советско-японской войне 1945 года в должности 

командира торпедного катера.

С 1950 года командир сторожевого корабля «Шквал» 106-й бригады охраны 

водного района Потийской военно-морская базы. Командовал бригадой эсминцев 

Черноморского флота. В 1959 году окончил Военно-морскую академию. В 1972—

1974 годах — военный советник командующего Военно-морским флотом 

Сирийской Арабской Республики. В 1974—1979 годах — начальник специального 

факультета Военно-морской академии.

С 1979 года контр-адмирал Быков В. И. — в запасе, а затем — в отставке. Жил 

в Ленинграде (ныне — Санкт-Петербург). Работал заведующим филиалом музея 

истории Ленинграда — здания Смольного собора. В 1981 году переехал 

в Севастополь. Много лет был членом военно-научного общества флотского 

Дома офицеров. Возглавлял ассоциацию Героев Советского Союза в 

Севастополе.

Умер 16 ноября 1999 года. Похоронен на Аллее Героев городского кладбища 

«Кальфа» в Севастополе.

Мемориальные доски установлены, в городах: Севастополе — на доме в котором 

проживал контр-адмирал и Осташкове — на здании школы, где учился Герой.

Первый патрульный корабль проекта 22160 носит имя «Василий Быков». Входит 

в состав Черноморского флота ВМФ России.



Олег Григорьевич Макаров - лѐтчик космонавт.

Родился 6 января 1933 г. в Удомле, Тверская область.

Он окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана в 

1957 году и начал работать в Специальном конструкторском бюро номер 

один (которое сейчас является РКК "Энергия") инженером, работая 

над космическим кораблем "Восток". В 1966 году он был отобран для 

подготовки космонавтов.

Первоначально он был участником советской лунной программы и 

готовился с Алексеем Леоновым к первому окололунному полету 

человека. Однако после успеха "Аполлона-8" полет был отменен.

Его первым космическим полетом был "Союз-12 " в 1973 году, 

испытательный полет для проверки изменений, внесенных в космический 

корабль "Союз" после катастрофы "Союза-11 ". Его вторым полетом был 

неудачный Союз 18а, который совершил аварийную посадку в Алтайских 

горах через 21 минуту после старта. Своим третьим запуском на Союзе 

27 он полетел на космическую станцию Салют-6 и приземлился пять дней 

спустя на космическом корабле Союз 26. Его последней миссией был Союз 

Т-3, во время которого было выполнено несколько ремонтных работ на 

"Салюте-6". Он также служил в дублирующих экипажах Союза 17 и Союза 

Т-2. В общей сложности он провел в космосе 20 дней, 17 часов и 44 

минуты.



После отчисления из отряда космонавтов с 1982 до 1999 года 

продолжал работать заместителем руководителя комплекса в 

научно-производственном объединении «Энергия».  

С 1999 года работал главным специалистом в ракетно-космической 

корпорации «Энергия».

Параллельно с основной работой преподавал на кафедре 

аэрофизической механики факультета астрофизики и космических 

исследований Московского физико-технического института.

Умер 28 мая 2003 (70 лет) в г.Москве. 

Специальность : инженер-исследователь

Учѐная степень : к. т. н.

Экспедиции : Союз-12, Союз-18-1, Союз-27, Союз Т-3

Награды :

Дважды Герой Советского Союза (2 октября 1973 года и 16 марта 

1978 года)

Летчик-космонавт СССР (2 октября 1973)

Четыре ордена Ленина (2 октября 1973, 21 апреля 1975, 16 марта 

1978, 10 декабря 1980)

Орден "Голубой Нил" Эфиопии (10 октября 1981)

Почетный 

гражданин: Байконура, Джезказгана, Калуги, Караганды, Ровно и Як

утска.

Марка СССР «Полѐт космонавтов Л. Д. Кизима, 

Г. М. Стрекалова и О. Г. Макарова на 

транспортном корабле „Союз Т-3―» (1981 г.)



Герой Советского Союза – почѐтное звание, высшая 

степень отличия в СССР за заслуги перед 

государством, связанные с совершением геройского 

подвига.

Среди Героев Советского Союза представители более 

60 национальностей и народностей СССР. За период 

существования СССР этого звания было удостоено 12 

772 человека, в том числе дважды – 154, трижды – 3 и 

четырежды – 2 человека. В общем числе Героев 

Советского Союза 95 женщин, а 44 человека —

граждане зарубежных государств.

Последняя медаль «Золотая Звезда» Героя Советского 

Союза (№ 11664) была вручена 24 декабря 1991 г. 

После распада СССР звание «Герой Советского Союза»

было упразднено. Вместо него 20 марта 1992 г. в России 

было учреждено звание «Герой Российской 

Федерации», также присваиваемое за выдающиеся 

подвиги.

В настоящее время Герои Советского Союза имеют те 

же права, что и Герои Российской Федерации.




