
Герои 
Сеченовской 

земли. 



Косов Даниил 
Александрович

23.12.1917 - 14.02.1945
Герой Советского 

Союза



Косов Даниил Александрович - командир роты противотанковых ружей 178-го гвардейского стрелкового полка (58-я 
гвардейская стрелковая дивизия, 5-я гвардейская армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старший лейтенант.

Родился 25 декабря 1917 года в деревне Шуваловка ныне Сеченовского района Нижегородской области в семье 
крестьянина. Русский. Образование среднее. Работал секретарем Рогожинского сельсовета.

В сентябре 1939 года был призван в Красную Армию Теплостанским райвоенкоматом. Участник войны с 
Финляндией 1939-1940 годов. Окончил полковую школу младших командиров, в 1942 году - курсы младших 

лейтенантов, затем курсы "Выстрел".

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1942 года. Боевое крещение получил в боях на Дону. 
Бронебойщики взвода противотанковых ружей (ПТР) под командованием лейтенанта Косова преграждали путь 

вражеским танкам к Волге. В дальнейшем участвовал в боях на Курской дуге, на Днепре. В 1944 году был принят в 
ВКП(б). В январе 1945 года гвардейская дивизия, в которой воевал Косов, с боями подошла к Одеру.

В ночь на 24 января 1945 года в районе немецкого города Эзенау (8 км северо-западнее города Ополе, Польша) 
гвардии старший лейтенант Косов с группой разведчиков в числе первых форсировал реку Одер. На левом берегу 

бойцы неожиданно атаковали пулеметную точку противника, гранатами уничтожили расчет, захватили 
пулемет и прикрывали переправу роты. Дважды немцы предпринимали контратаки, но откатывались назад с 
большими потерями. В бою на плацдарме, за город Эзенау, ротой Косова были уничтожены танк, пушка, три 

автомашины с боеприпасами, 50 солдат и офицеров, 17 гитлеровцев были взяты в плен. Командование дивизии 
представило старшего лейтенанта Д. А. Косова к присвоению звания Героя Советского Союза.

14 февраля 1945 года в бою за город Бреслау (Вроцлав, Польша) гвардии старший лейтенант Косов пал смертью 
храбрых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и 

героизм, гвардии старшему лейтенанту Косову Даниилу Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза 
посмертно.

Награжден орденами Ленина, Красной Звезды.

                                                        Похоронен в населенном пункте Мерцдорф (Марцинковице, 
6 км северо-западнее города Олава, Польша).



Митряев Владимир 
Александрович

15.06.1923 - 27.04.1960
Герой Советского 

Союза



Митряев Владимир Александрович – телефонист 106-го гвардейского отдельного батальона связи 75-й гвардейской 
стрелковой дивизии 61-й армии 1-го Белорусского фронта, гвардии ефрейтор.

Родился 15 июня 1923 года в селе Мяндровка ныне Сеченовского района Нижегородской области в крестьянской семье. 
Русский. В 1938 году окончил Ильинскую неполную среднюю школу Сеченовского района, работал в колхозе. 

Семнадцатилетним юношей уехал в город Иваново, где работал на ткацкой фабрике слесарем.

В июне 1941 года добровольцем ушел в Красную Армию. В августе 1942 года в составе танкового десанта рядовой Митряев 
участвовал в боях под Ржевом, был ранен. Госпиталь в Уфе, затем Сталинград. Ходил в разведку, охотился за языками, 

был связистом. На Курской дуге он был вновь ранен. Теряя сознание, успел зажать провода. Связь работала бесперебойно. 
После лечения связист Митряев форсировал реки Днепр, Неман, Вислу. Отличился при форсировании реки Одер.

Телефонист 106-го гвардейского отдельного батальона связи (75-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, 1-й 
Белорусский фронт) комсомолец гвардии ефрейтор Владимир Митряев при форсировании Одера 17 апреля 1945 года на 

лодке в районе Нойрюдшщ, что в 10 километрах северо-восточнее города Врицен (Германия), под огнём противника 
проложил кабельную линию.

Оставшись в живых один из расчёта, обеспечил связь с подразделениями на плацдарме. В течение дня он навёл через Одер 
ещё две линии связи. Участвовал в отражении вражеских контратак. Был ранен, но остался в строю.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками гвардии ефрейтору Митряеву Владимиру Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№7002).

После войны два года служил в Группе советских войск в Германии, в 1947 году демобилизован. Вернулся в родную деревню 
Мяндровку. С 1948 года жил в городе Горький (ныне Нижний Новгород), работал на Горьковском автозаводе в рамном цехе 

прессового корпуса мастером. Заочно окончил 3 курса вечернего техникума по холодной обработке металлов. Умер 27 
апреля 1960 года. Похоронен на Старом Автозаводском кладбище в Нижнем Новгороде.

                                                                                                   Награждён орденом Ленина (31.05.1945), медалями.

                                                                                   Именем Героя названа школа, в которой он учился. В Нижнем Новгороде 
                                                                                   на доме, в котором жил В.А.Митряев, установлена мемориальная доска.

      



Гришин Александр 
Ефимович

13.04.1921 - 16.04.1999
Полный кавалер 
ордена Славы



Гришин Александр Ефимович - командир расчета 76-мм орудия 83-го гвардейского стрелкового полка (27-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 8-я гвардейская армия, 1-го Белорусского фронт) гвардии старшина – на момент представления к 

награждению орденом Славы 1-й степени.

Родился 13 апреля 1921 года. в деревне Бегичево ныне Сеченовского района Нижегородской области в семье крестьянина. 
Русский. В 1941 году окончил Порецкое педагогическое училище.

В июне 1941 был призван в Красную Армию и был направлен в военное училище. На фронте с августа того же года. 
Курсантом получил ранение в ногу, после госпиталя был направлен на Волховский фронт командиром 45-мм орудия. Во 

время очередной артперестрелки вновь был ранен и контужен. Был демобилизован по ранению и вернулся домой. 
Поправив здоровье, добился возвращения на фронт. В начале 1943 года прибыл в 83-й гвардейский стрелковый полк 27-й 
гвардейской стрелковой дивизии, где был назначен командиром орудия в дивизионе 76-мм пушек. С этой частью прошел 

до Победы. Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года.

Участвовал в боях за освобождение Украины: Изюм-Барвенковской и Донбасской наступательных операциях, 
форсировании в наступление на криворожском направлении, в Никопольско-Криворожской, Березнеговато-Снигиревской 

(6-18 марта) и Одесской операциях.

31 января 1944 года в бою у села Бузулуки (Криничанский район, Днепропетровской области) гвардии старший сержант 
Гришин вместе с бойцами разбил 3 вражеских пулемета с расчетами, разрушил 2 блиндажа, подавил огонь минометной 

батареи. В газете 8-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта об этом бое рассказывалось в большой заметке 
«Снайпер-артиллерист».

Приказом от 6 марта 1944 года гвардии старший сержант Гришин Александр Ефимович награжден орденом Славы 3-й 
степени (№31161).

В июне дивизия в составе 8-й гвардейской армии была передана в состав 1-го Белорусского фронта. Здесь артиллерист 
Гришин участвовал в боях на ковельском направлении, Люблин-Брестской, Висло-Одерской операциях.

18 июля 1944 года в бою у населенного пункта Пары-дубы (18 км западнее города Ковель) командир орудийного расчета 
Гришин уничтожил 2 пулемета и до взвода пехоты. 19 июля близ населенного пункта Биличе (Любомльский район, 
Волынская область) расчет Гришина поразил пулемет и орудие с расчетами. При форсировании реки Западный Буг 
около населенного пункта Забужье (27 км северо-западнее города Любомль, Волынская область), поддерживая атаку 

пехоты, разрушил дзот и подавил огонь вражеского орудия.



Приказом от 14 августа 1944 года гвардии старший сержант Гришин Александр Ефимович награжден орденом 
Славы 2-й степени (№4255).

14 января 1945 года в бою у села Ясенец (15 км юго-восточнее города Варка, Польша) гвардии старшина Гришин, 
командуя расчетом, огнем из орудия проделал проход в проволочном заграждении, уничтожил 4 пулемета с 

расчетами, 3 орудия, до взвода пехотинцев врага. Был представлен к награждению орденом Славы.

Войну Гришин закончил в Берлине. В ожесточенных уличных боях он командовал уже батареей, стал младшим 
лейтенантом. Последняя боевая награда — орден Отечественной войны 2-й степени.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за мужество, отвагу и бесстрашие, 
проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками гвардии старшина Гришин Александр Ефимович награждён 

орденом Славы 1-й степени (№1488). Стал полным кавалером ордена Славы.

В августе 1945 года был демобилизован. Вернулся на родину. Фронтовая контузия не позволил работать по 
полученной до войны специальности – учителем. Трудился бухгалтером, электриком на кирпичном заводе в селе 

Мурзицы Сеченовского района. Жил в родном селе Бегичево, последние годы – в городе Нижний Новгород 
Скончался 16 апреля 1999 года. Похоронен на Старо-Автозаводском кладбище города Нижний Новгород.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Славы 3-х степеней, медалями, в том числе одной 
«За отвагу».

В городе Нижний Новгород, на доме где жил ветеран, установлена мемориальная доска.



Культин Фёдор 
Сергеевич

20.05.1920 - 28.02.1983
Герой Советского 

Союза



Культин Фёдор Сергеевич – командир сапёрного отделения 21-го отдельного понтонно-мостового батальона 60-й армии 
Центрального фронта, сержант.

Родился 20 мая 1920 года в селе Липовка ныне Сеченовского района Нижегородской области в крестьянской семье. Русский. 
В 5-летнем возрасте остался без отца. В 1932 году окончил Липовскую сельскую начальную школу, и три года работал 

сельским письмоносцем, а с 1936 года начал трудиться в колхозе.

В Красную Армию призван в ноябре 1940 года Сеченовским райвоенкоматом Горьковской (ныне Нижегородской) области, и 
направлен для прохождения действительной военной службы в понтонный полк, расквартированный в город Хотин 

Черновицкой области Украины. Учился в полковой школе, получив воинскую специальность «понтонёр», а кроме этого 
овладел и сапёрным делом.

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года, минировал мосты и железнодорожные пути, наводил 
понтонные переправы для отходящих частей Красной Армии. Полк, в котором он служил, понёс в первые месяцы войны 

значительные потери в личном составе и был отправлен на переформирование.

В начале 1943 года сержант Культин Ф.С. вновь в действующей армии. Участвовал в боях на Сверном Кавказе, Курской 
дуге, но особо отличился при форсировании реки Днепр.

Командир сапёрного отделения 21-го отдельного понтонно-мостового батальона (60-я армия, Центральный фронт)
                  кандидат в члены ВКП(б) сержант Фёдор Культин 7 октября 1943 года во время переправы через Днепр у села 
                    Окуниново в сорока километрах севернее столицы Украины – Киева - с бойцами вверенного ему подразделения 

потушил возникший на пароме пожар от сброшенных неприятелем зажигательных бомб.

              



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и 

проявленные при этом мужество и героизм сержанту Культину Фёдору Сергеевичу присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

С наступающими частями он дошёл до столицы гитлеровской Германии - Берлина. В должности 
старшины понтонной роты 13-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона 

участвовал в наведении паромной переправы через реку Одер, за что был награждён орденом 
Отечественной войны 2-й степени. Участвовал в советско-японской войне 1945 года.

В 1946 году старшина Ф.С.Культин демобилизован. Вернулся в родное село, где был избран 
председателем Липовского сельсовета. В 1953 году переехал в город Казань. Умер 28 февраля 1983 года. 

Похоронен в Казани на Самосыровском кладбище.

Награждён орденами Ленина (17.10.1943), Отечественной войны 2-й степени (14.05.1945), медалью «За 
оборону Кавказа», другими медалями.



Андреев Иван 
Фёдорович

11.09.1910 - 02.03.1992
Герой Советского 

Союза



Андреев Иван Фёдорович – командир звена 2-го гвардейского авиационного полка дальнего 
действия (3-я авиационная дивизия дальнего действия, Авиация дальнего действия), гвардии 

капитан.

Родился 29 августа (11 сентября) 1910 в селе Александровка Бахаревской волости Курмышского 
уезда Симбирской губернии (ныне Сеченовского района Нижегородской области). Русский. C 1922 

года жил в Москве. В 1925 году окончил 7 классов школы, в 1927 году – школу ФЗУ. В 1927-1929 
годах работал литографом в 16-й Московской типографии, в 1929-1930 годах – литографом-

переводчиком в 12-й Московской типографии.

В 1931 году окончил Московскую лётную школу Осоавиахима, в 1932 году – Тамбовскую авиашколу 
ГВФ. В 1931-1937 годах работал пилотом в сельхозавиации (аэродром Быково, Московская 

область), в 1937-1941 годах – пилотом в Московском управлении ГВФ.

Участник советско-финляндской войны 1939-1940 годов: на самолёте ПС-84 (Ли-2) выполнял 
задания по транспортировке раненых с театра военных действий (налетал 400 часов).

В январе-июне 1941 года работал пилотом Управления международных воздушных линий ГВФ. 
Летал на международных линиях Москва – Берлин, Москва – Стокгольм и Москва – София. В 

армии с июня 1941 года.

Участник Великой Отечественной войны: в августе-декабре 1941 – лётчик 420-го 
дальнебомбардировочного авиационного полка; в декабре 1941 – июле 1943 – лётчик, командир 

звена и заместитель командира авиаэскадрильи 748-го (с августа 1942 – 2-го гвардейского) 
авиационного полка дальнего действия. Участвовал в Московской битве, Ржевско-Сычёвской и 

Великолукской операциях, Сталинградской битве.



14 февраля 1942 года его самолёт был подбит огнём зенитной артиллерии. С помощью штурмана С.П.Алейникова (взявшего второе 
управление) сумел перетянуть горящий самолёт через линию фронта и совершить вынужденную посадку в поле.

За время войны совершил 241 боевой вылет на бомбардировщиках Ер-2 и Ил-4 для нанесения бомбовых ударов по целям в тылу врага.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 декабря 1942 года гвардии капитану Андрееву Ивану Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда»*.

В июле 1943 – феврале 1947 – старший лётчик-инструктор Лётного центра Авиации дальнего действия (в 1944-1946 – 18-й 
воздушной армии, с 1946 – Дальней авиации). В период проведения Тегеранской конференции глав трёх государств-союзников (28 
ноября – 1 декабря 1943) участвовал в доставке в Тегеран и обратно её участников.

С 1947 года служил командиром корабля, заместителем командира и командиром авиаэскадрильи транспортного авиаполка 
(аэродром Остафьево, ныне в черте Новомосковского административного округа Москвы). С июля 1957 года майор И.Ф.Андреев – в 
запасе.

В 1959-1967 годах работал диспетчером в аэропорту «Быково» (Московская область), в 1967-1975 годах – руководитель полётов в 
Научно-исследовательском лётно-испытательном центре (с 1972 – Научно-производственном объединении «Взлёт»), в 1975-1978 
годах – инженером по материально-техническому снабжению Ермолинской лётно-испытательной базы НПО «Взлёт» (Калужская 
область).

Жил в Москве. Умер 2 марта 1992 года. Похоронен на Митинском кладбище в Москве.

Майор (1943), военный лётчик 1-го класса (1950). Награждён 3 орденами Ленина (20.06.1942; 31.12.1942; 30.12.1956), 2 орденами 
Красного Знамени (20.02.1942; 17.05.1951), 3 орденами Отечественной войны 1-й степени (7.12.1943; 16.05.1945; 11.03.1985), орденом 
Красной Звезды (3.11.1944), медалями.

Его именем названа улица в селе Александровка.

Примечание: Награждён за выполнение 135 боевых вылетов (из них 116 – ночью) на бомбардировщиках Ер-2 и Ил-4 (на октябрь 1942 
года).


