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Мой дед не любил говорить о войне.
Война – это холод, беда и разлука.

Война – это женские слёзы
В каждой семье,

Боль и тревога, за сына, за мужа!
Война – это плач и рыданье детей, 

Жестокость и зверство фашистского люда.
Война – это раны и миллионы смертей, 

И много солдат не вернулись оттуда.
И даже теперь, пусть прошло много лет, 

Люди о той войне не забудут.
Умер давно мой израненный дед,

Чтить его память я буду!!!

                  автор учитель-логопед Сотникова Т.С.

 
 

 

Иркутск, 2020

Память поколений.

   Наша Великая Победа!



Дорогой юный читатель!
        Эта книга посвящена героям Великой 
Отечественной войны, как ветеранам, так и детям 
войны, самоотверженности наших бабушек и 
дедушек, а для многих уже прабабушек и прадедушек.

     Об этом с каждым поколением уже забывается.

     Мы не можем допустить того, чтобы наши дети 
не знали о войне и ее героях!

     Вы должны знать и ценить то, что мы сейчас 
живем в мире, без войны. И это благодаря людям, 
которые избавили нас от фашистов.

     В те далекие дни, рано взрослевшие мальчишки и 
девчонки, ТВОИ ровесники: они не играли в войну, они 
жили по ее суровым законам.

    Великая Победа, которую наша страна одержала 
над фашистской Германией, не имеет аналогов в 
истории. Называется она «Великая Победа», потому 
что это война здравомыслящих людей в самой 
ужасной войне в истории человечества, которую нам 
навязал фашизм. 

    Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, 
кто бросался из окопов под ураганный огонь, кто не 
пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград и 
почестей, а для того, чтобы Вы могли сейчас жить, 
смеяться веселым детским смехам, учиться, 
дружить и быть счастливыми. 



 22 июня 1941 года на нашу страну напали полчища врагов 
— фашистов. Фашисты думали, что они самые главные в 
мире, а все остальные люди должны им подчиняться. 
Началась страшная война, которая продолжалась 
четыре года.

     Не только российским солдатам и офицерам, но и всем 
жителям нашей Родины, взрослым и детям, было очень 
трудно во время войны. Армия с помощью народа 
победила врагов и прогнала их из России, а потом и из 
других стран.

    Война, которую назвали Великой Отечественной, 
закончилась в мае 1945 года.

День Победы — самый великий и серьёзный праздник как 
для России, так и для многих других стран мира.

    Мы надеемся, что, ТЫ, наш юный читатель, с 
волнением и гордостью будешь листать страницы этой 
книги, рассказывающей о подвигах простых Сибиряков, 
иркутян, совершивших подвиги в годы Великой 
Отечественной войны.

   «НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…» - пусть эта 
замечательная традиция нашего народа станет 
традицией и твоей жизни. Пусть светлая память о 
павших соединится с готовность беречь и защищать 
нашу великую Родину!

    Не забывай подвиги героев: всех тех, кто «приближал» 
нас к победе своей отвагой, решимостью, тяжелым 
трудом, голодом и болью.

Растите честными, мужественными и смелыми!

МБ ДОУ г. Иркутска детский сад № 36



Иркутск в годы 
Великой Отечественной войны

Трудящиеся слушают выступление Молотова по радио на улице Карла Маркса в 
Иркутске. Фото: А. Белинский, Восточно-Сибирская правда, 24 июня 1941 г.

Следующим утром по всем предприятиям Иркутска прокатилась волна митингов. 
Рабочие, служащие и колхозники жарко обсуждали страшную новость.
-Как каждый советский патриот я глубоко возмущен наглым нападением 

германских фашистов на нашу великую Родину, - поделился в газете «Восточно-
Сибирская правда на второй день после начала войны слесарь завода 
имени Куйбышева по фамилии Гринько.
 - Я буду работать так, как еще не работал, буду всеми силами укреплять 

обороноспособность Советского государства, способствовать укреплению мощи 
нашей доблестной Красной Армии, в ряды которой готов встать хоть сейчас.
Таких заявлений было много. Только 23 июня 1941 года райвоенкоматы города 

получили 712 заявлений от горожан, которые были готовы пойти на фронт 
добровольцами. Всего же за первые десять дней войны количество таких заявлений 
увеличилось до двух тысяч.

«От  Советского информбюро…»

   Заканчивался восьмой час войны, на границе Советского союза шли тяжелые бои, а 
страна ничего еще не знала. Иркутяне услышали знаменитую речь народного комиссара 
иностранных дел Вячеслава Молотова, которая длилась чуть больше восьми минут, 
вечером. К радиоприемнику на улице Карла Маркса примкнули, затаив дыхание, все: 
мужчины и женщины, старики и дети.
   - Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся 
врагом, - говорил Молотов. - В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ 
ответил отечественной войной, и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. 
То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившем новый поход против нашей страны. 
Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за 
родину, за честь, за свободу. 



Иркутск довоенный

 До начала войны Иркутск процветал и по праву считался одним из самых 
крупным городов Сибири. Он славился своим заводом тяжелого машиностроения 
имени Куйбышева и авиационным заводом. Однако гудели здесь станки и 
множества других предприятий: механического, кожевенного, мыловаренного, 
комбикормового и ликероводочного заводов, слюдяной, чаепрессовочной, 
макаронной и меховой фабрики, а также крупнейшего на востоке Сибири 
мясокомбината.

Заводской цех Иркутского 
авиационного завода во 
время Великой 
Отечественной войны.   
Фото: irkipedia.ru

Кроме того, в городе располагалась одна из лучших на востоке 
железнодорожных станций, гордостью которой было паровозное и вагонное депо. 
Станция, кстати, дополнялись мощным железнодорожным узлом на станции 
Иннокентьевская, что облегчало формирование поездов. 
Был в Иркутске и центр телеграфной связи — один из 16-ти в Советском Союзе и 
12-й из них по мощности. Станция обеспечивала связь не только в Приангарье, но и 
в Бурятии и нынешнем Забайкальском крае.

Задачи фронта

   Тяжелое положение, в котором оказалась наша страна, заставило перестраивать все 
промышленные производства на военный лад. Выпускать продукцию для фронта 
стали не только крупные предприятия, как завод имени Куйбышева, но и мелкие 
фабрики местной и кооперативной промышленности.
Более 50 предметов оборонного значения учились производить на этих 
предприятиях, в том числе стрелковое оружие, минометы, гранаты, инженерное 
снаряжение, лыжи…
   Даже учебные заведения стали работать на оборону. Так, иркутское ремесленное 
училище № 1 готовилось выпускать для фронта огнеметы и детали для грозных 
минометов «Катюша». Стекольные заводы и мастерские выпускали ампулы для 
лекарств. Швейные и обувные фабрики шили обувь и одежду для Красной Армии.
Иркутские трикотажники единодушно решили давать на полторы тысячи рублей 
трикотажа сверхплана, - отмечали работу швейных фабрик советские газеты.
  А макаронные фабрики и мясокомбинат города готовили для фронта не только 
сухари, пищевые концентраты, но еще и… противотанковые бутылки с 
зажигательной смесью.



На восток!

Уже в августе 41-го в Иркутск стали приходить первые эшелоны с оборудованием 
фабрик и заводов, сырьем, рабочими и служащими. Предприятия, оказавшиеся под 
угрозой исчезновения, переносили в тыл.
На завод тяжелого машиностроения имени Куйбышева прибыло оборудование и кадры 

с Ново- и Старокраматорского машиностроительных заводов с Украины. Правда, монтаж 
станков занял очень много времени и первая продукция из-под них вышла лишь в 
середине 1942 года. Часть эвакуированных рабочих и служащих временно остались в 
вагонах, другие расселились в заводских домах за счет уплотнения жителей. 

Коллектив завода тяжелого машиностроения имени Куйбышева помогал фронту чем мог:   
                  и одеждой, и пельменями, и брусникой. Фото: из архива Музея истории ИЗТМ 

  Вторым крупным предприятием, 
эвакуированным в ноябре 41-го в Иркутск, 
был Московский авиационный завод № 39. 
Его оборудование разместилось на 
производственных площадях авиационного 
завода № 125. Часть станков установили в 
здании находящегося неподалеку 
ремесленного училища № 2. Прибывших с 
эшелонами 1700 рабочих с их семьями 
расселили по квартирам в поселке завода. 
Благодаря принятым мерам в течение двух 
месяцев оборудование было смонтировано 
и предприятие приступило к выпуску 
продукции.
  Кроме того, из оборонных предприятий в 

Иркутск перевезли патронный и 
абразивный заводы. Из предприятий легкой 
и пищевой промышленности - швейную 
фабрику имени Воровского, фабрику 
головных уборов из Одессы, а также 
Смоленскую швейную фабрику.



    

Все для победы!

С первых же дней войны резко увеличилась численность советской армии. Казалось 
бы, теперь можно было уверенно отбиваться от фашистских захватчиков. Но была в 
этом и обратная сторона.
На дворе стояла осень, близилась зима, а теплых вещей для фронтовиков не хватало. 

К этому времени вещевые склады на западе страны и многие предприятия 
промышленности были разрушены или же оказались в руках оккупантов, а оставшиеся 
не смогли быстро обеспечить возросшие нужды армии. На помощь своим мужьям, 
отцам, сыновьям и братьям пришли тыловики.
В Приангарье сбор теплых вещей организовали железнодорожники станции Иркутск-

2 и колхозники сельхозартели «Гигант» Аларского района, а позже к ним 
присоединились городские и сельские жители.

« - У меня в Красной Армии 5 родственников, - с гордостью говорила работница 
механического цеха завода имение Куйбышева Лузина, отдавая вещи. - Все они 
будут обуты и одеты. Я организую сдачу одежды для всех пятерых. Кроме этого, я 
сошью для шестого, мне неизвестного, теплые брюки и ватную тужурку. Я 
никогда не увижу бойца, которого будут согревать мои рабочие руки, но я знаю, в 
бой он будет идти с мыслью о нас, о матерях, о женах, детях, и из боя вернется 
победителем.»

Городские госпитали

В сентябре 1941 года в Иркутске открыли первый военный госпиталь, который 
возглавил профессор Василий Щипачев. Позже госпитали стали появляться на базе 
больниц, школ и вузов.
Переоборудовать здания было несложно. Уже с конца 30-х годов в Иркутске, как и в 

других городах страны, учебные заведения строились по особому типовому проекту – 
«Школа-госпиталь». Комнаты были большими, с широкими окнами и высокими 
потолками. В случае войны классы в самый короткий срок могли стать палатами, а 
учительские – операционными.
Благодаря действовавшему в Иркутске мединституту дефицита в кадрах для 

госпиталей наш город не испытывал. Да и, кроме того, большую помощь в уходе за 
пациентами оказывали и школьники.
Первых раненых в наш город начали привозить уже под конец первого года войны. 

Сюда направляли тех солдат, которые могли перенести дальнюю дорогу и которым 
требовалось длительное восстановление после ранений.

Для подготовки материала использовался сайт irkipedia.ru, а также архив 
газеты "Восточно-Сибирская правда" за 1941 год.

Товарищ Кубасова прядет пряжу, 
на которой будут связаны носки 
для бойцов Красной Армии. 

Фото: Н. Чикляева, Восточно-
Сибирская правда, 7 октября 1941 г.



Улицы Иркутска, названные в честь 
героев Великой Отечественной войны

Их имена увековечены в названиях иркутских улиц....

Улица Безбокова (мр-н Приморский) 
Улица Приморская стала носить имя легендарного 
советского военачальника Владимира Михайловича 
Безбокова в 1996 году. Звание Героя Советского Союза он 
получил за 259 успешных боевых вылетов. В 1980 году его 
перевели в Иркутск на должность командующего 30-й 
авиационной армией. Был председателем Иркутского 
областного совета ДОСААФ, с 1989-го руководил 
областным Советом ветеранов войны. 

Улица Белобородова  (пос. Энергетиков) 
В 1952 году по решению Иркутского горсовета улицу 2-ю 
Октябрьскую переименовали в честь нашего земляка 
Афанасия Павлантьевича Белобородова - дважды Героя 
Советского Союза, генерала армии, почетного гражданина 
Иркутска. 

       Переулок Богданова (Кировский район) 
Назван в 1967 в честь Анатолия Сергеевича Богданова.         
           В нашем городе военный летчик окончил 11-ю 
школу и практически со школьной скамьи отправился на 
фронт.                  В годы войны совершил около 130 боевых 
вылетов на штурмовике Ил-2. 

Улица Давыдова (Куйбышевский район) 
Получила имя в 1962 году в честь нашего земляка 
Владимира Ильича Давыдова. Комвзвода Давыдов 
отличился в боях на Кубани и Таманском полуострове. 
Погиб Герой Советского Союза в 1944 году во время 
ожесточенного боя в Крыму. 

14.06.1922 – 03.08.2000

31.01.1903 – 01.09.1990

15.12.1922 – 19.12.1954

– 



    

Улица Николая Вилкова
 (Затон, Свердловский район) 

В 1958 году получила имя в честь Героя Советского 
Союза Николая Вилкова. В 1939-м он был помощником 
капитана парохода «Максим Горький» Восточно-
Сибирского речного пароходства. Участвовал в войне с 
Японией. В 1945 погиб на острове Шумшу (Курильские 
острова). 

Улица Долгополова 
(Мельниково, Свердловский район) 

В 1962 году 1-й переулок Касьянова стал носить имя 
Героя Советского Союза Василия Ивановича 
Долгополова. Награду получил за то, что в июне 1944-го 
под минометным огнем одним из первых ступил на 
западный берег Днепра и участвовал в захвате 
правобережного плацдарма. После войны работал на 
сплаве леса в Иркутской области. 

Улица Егорова (Октябрьский район) 
Улицу 1-ю Летчиков переименовали в Егорова в 1996 
году. Петр Дмитриевич – выдающийся летчик, за годы 
войны совершил более 300 боевых вылетов. В 1944-м 
был представлен к званию Героя Советского Союза, 
однако награду не получил. И только в 1995 году за 
мужество и героизм в годы ВОВ первым в области 
удостоен звания Героя России. После войны 
командовал авиадивизией, был начальником 
Иркутского аэропорта, работал на авиапредприятии 

Улица Жукова (Иркутск-2) 
Василий Жуков работал на строительстве Иркутского 
авиазавода. Звание Героя Советского Союза получил 
в 1944 году за участие в боях на Керченском 
полуострове. В боях за Севастополь получил 
смертельные ранения. 

                                

1914 – 09.05.1944 

23.12.1922 – 07.07.2001 

18.04.1906 – 18.04.1953

09.12.1918 – 18.08.1945

https://irkutsk.bezformata.com/word/maksim-gorkij/847365/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Улица Карбышева (предместье Радищево) 
Улица 3-я Лесная переименована в 1962 году в честь Героя 
Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. В начале 
войны раненым попал в плен и был жестоко замучен. Генерала 
Карбышева обливали ледяной водой на морозе. 

Улица Лызина (Куйбышевский район) 
Имя Героя Советского Союза Василия Петровича Лызина улица 
Ново-Ямская получила в 1996 году. Высокую награду он получил 
за умелое командование батальоном в Восточно-Померанской 
операции и битве за Одер. В 1961 году приехал в Иркутск, 
работал председателем Кировского районного Комитета 
ДОСААФ, техником-технологом в Иркутском геологическом 
управлении. 

Улица Пискунова (Октябрьский район) 
Улица 5-я Советская стала носить имя Героя Советского Союза 
Бориса Андреевича Пискунова в 1996 году. Военный связист 
Пискунов отличился в боях за Днепр. После войны окончи 
Иркутское училище связи и продолжал служить в армии. Работал 
в Кировском РОВД. 

Улица Скушникова (Куйбышевский район) 
Улица 2-я Болотная получила имя погибшего в боях за Днепр 
Героя Советского Союза Георгия Арсентьевича Скушникова в 
1962 году. Иркутянин Георгий Скушников до войны работал на 
чугунолитейном заводе. 

Переулок Сударева (Кировский район) 
В 1985 году переулок Клинический стал носить имя Героя 
Советского Союза Аркадия Сударева, погибшего в боях за 
Берлин в апреле 1945-го. Наш земляк-десантник во время 
войны был заброшен в тыл к немцам, участвовал в 
партизанской войне, освобождал Польшу. 

14.01.1914 – 12.11.1998

1903  – 19.10.1943

11.05.1921 – 21.06.2001

26.10.1880 – 18.02.1945

24.12.1924  – 26.04.1945



    

Улица Уткина (Октябрьский район) 
Улица Кузнецкая получила имя поэта Иосифа Уткина в 
1967 году. Иркутянина воевал под Брянском, где был ранен. 
В 1944-м, возвращаясь из партизанского края, погиб в 
авиационной катастрофе. 

Улица Челнокова (Глазково) 
Улица Вокзальная переименована в честь дважды Героя 
Советского Союза Николая Васильевича Челнокова в 1996 
году. Будучи командиром штурмовых авиаполка и 
авиадивизии иркутянина проявил себя смелым новатором. 
Штурмовики под его командованием наносили мощные 
удары по противнику. За годы войны Челноков совершил 
свыше 270 боевых вылетов. 

Улица Марии Цукановой
 (Куйбышевский район) 

Улица 1-я Болотная в 1962 году стала носить имя Героя 
Советского Союза Марии Цукановой. В 1942-м она 
работала на Иркутском авиазаводе, прошла курсы 
санинструкторов и в была призвана в ВМФ на Дальний 
Восток. Во время войны с Японией вынесла с поля боя 52 
раненных десантника. Сама была дважды ранена. Попала в 
плен и была зверски замучена. 

Переулок Шаповалова   (Глазково) 
В 1962 году 2-й Касьянова переулок получил имя Героя 
Советского Союза Ивана Егоровича Шаповалова. На 
фронт призван в 1942-м. Отличился в боях в Прибалтике. 
Погиб в Восточной Пруссии. 

14.05.1903 – 13.11.1944

09.05.1906 – 16.07.1974

14.09.1924 – 14.08.1945

19.05.1915 – 17.08.1944



Помним! 
      Гордимся!
                Чтим!



    

Кто был на войне
Дочь обратилась однажды ко мне:

— Папа, скажи мне, кто был на войне?
— Дедушка Лёня — военный пилот —

В небе водил боевой самолёт.
Дедушка Женя десантником был.
Он вспоминать о войне не любил

И отвечал на вопросы мои:
— Очень тяжёлые были бои.

Бабушка Соня трудилась врачом,
Жизни спасала бойцам под огнём.

Прадед Алёша холодной зимой
Бился с врагами под самой Москвой.

Прадед Аркадий погиб на войне.
Родине все послужили вполне.

Много с войны не вернулось людей.
Легче ответить, кто не был на ней.



Сошников Евгений Иванович

В 1943 году в возрасте 
17 лет убежал на фронт к 
дяде. Служил в развед роте. 
Участвовал в боях в районе 
Смоленска.  Имеет награды 
за боевые заслуги, за взятие 
Будапешта, Вены.  В Вене 
был демобилизован из-за 
тяжелого ранения.

ПАВЛОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Ушла на фронт 
добровольцем в 1942 г. К 
тому моменту на фронте у 
нее погибли 12 братьев, а у 
самой Татьяны было уже 
две дочери, младшей 
исполнится год. Служила 
на Белорусском фронте, в 
интендантской службе.
С фронта вернулась в 1945 
году с ранением.



Уроженец села Коршуново Иркутской 
области Киренского района.
Выходец из крестьянской семьи, родился 

21 января 1925 года. 15 июня 1943 года 
был призван Киренским Райвоенкоматом 
в ряды действующей армии.

Воевал с японцами. Время участия в 
боях-с 15.06.1943г по 03.09.1945. 
Участие в крупнейших сражениях г. 
Хайлар, Маньчжурия. Под Хинганом 

была капитуляция. 26 апреля 1946 года 
вернулся с войны с наградами. После 
войны вновь стал работать в колхозе. С 
1960 года до пенсии работал лесником в 
Киренском лесхозе.

 Округин Иван Федорович

Хайновский Анатолий Иосифович

Хайновский Анатолий попал в 103 
стрелковую Дивизию в августе месяце 1942 
года. В один из ноябрьских дней 1943 года 
их выстроили. Шел отбор в отдельно 
лыжный батальон. Вот так он оказался в 338-
отдельно лыжном батальоне. Воевал на 
лыжах, был в роте разведки. Ходил за 
языком. Был два раза ранен. Первый раз в 
марте 1944 года. Находился на излечение ЭГ- 
1390.
Был выписан в апреле 1944 года в часть 338- 

отдельного лыжного батальона.
Потом воевал в 352 стрелковой Дивизии 
1162 стрелковый полк. В марте 1945 года 
был ранен в боях. Эшелоном с Западного 

фронта на Восток прадед был направлен 27 
апреля 1945года. Приказом 246. В составе 
352 стрелковой дивизии 1162 стрелкового 

полка. 

Многие годы назад
Погиб неизвестный солдат,
А дети живут и растут,
Цветы к обелиску несут.

Спасибо, солдатик, родной,
Что всех защитил той весной.
Как долго ждала тебя мать,
Устала войну проклинать.

Мы рады теплу и весне,
Но помним о страшной войне,
Так будем дружить и любить,
Чтоб только счастливыми быть!



Сахаров Игорь Алексеевич

Сахаров Игорь Алексеевич родился 31 
марта 1917 г. Принимал участие в 
освобождении нашей Родины от фашистских 
захватчиков. В Красной Армии с 1941 г. 
Воевал в составе 1-го Прибалтийского фронта, 
11-ой гвардейской армии, 18-ой стрелковой 
дивизии.

В 1943году был командиром линейного 
взвода роты связи 51-го стрелкового полка в 
звании – старший  лейтенант. В ноябре - 
декабре 1943 года при артиллерийском и 
минометном огне противника обеспечил  связь 
с командным пунктом  для благополучного 
завершения боевой задачи против оккупантов. 
За проявленный героизм и смекалку 
награжден правительственной наградой 
орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА». 

Железцов Андрей Степанович

Воинское звание - сержант.
Служил в 56-ом отделении 21-ой 
бригады железнодорожного 
батальона. (Железнодорожно-
технические войска). Принимал 
участие в освобождении Германии.

Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой
Отечественной войне  1941-1945 
гг.». Проживал по адресу: пос. 

Большой Луг, ул. Майская дом 
№23
 



САЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
 

В 18 лет был призван в Красную Армию,. 
Здесь был включен в состав 309-го гвардейского 

миномётного полка «Катюш». Боевое крещение 
получил на Курской дуге, в районе станции 
Прохоровка.В августе 1943-го принимал участие в 
освобождении Харькова. За отличные боевые 
действия при освобождении этого города он 
получил благодарность от Верховного 
главнокомандующего, позже - медаль «За боевые 
заслуги» и орден Великой Отечественной войны 2-
й степени. Участвовал в освобождении Венгрии, 
Румынии, Чехословакии. Победу встретил под 
городом Братислава, в Чехословакии.

В годы Великой Отечественной воины 
получил благодарность от Верховного 
главнокомандующего, был награжден медалью «За 
боевые заслуги» и орденом Великой Отечественной 
войны 2-й степени.
Имя Александра Ивановича занесено в Книгу 
почёта ветеранского движения города Братска.

Тетерин Никифор Алексеевич

Уроженец г. Киренска Иркутской области. 
Призван в Красную Армию 25.07.1941.
Красноармеец, беспартийный. С 12.01.1942 по 
23.07.1943 - Воронежский фронт: ящичный 1 
орудия 1 батареи 839 Гаубичного Артиллерийского 
полка РГК 29 Отдельной Гаубичной 
Артиллерийской Бригады РГК. С 23.07.1943 - 1-й 
Украинский фронт: шофер 5-й батареи 1528 
Гаубичного Владимир-Волынского 
Краснознамённого ордена Богдана Хмельницкого 

полка РГК.
В 1943 году получил лёгкое ранение. 

29.05.1945 - в Германии получил «слепое пулевое 

ранение лопаточной области с повреждением 
позвоночника и спинного мозга», поступил в 
Эвакогоспиталь 5777. Умер от ран 05.07.1945.
Похоронен на Гарнизонном кладбище в г. Дрезден, 

Германия. В 1943 году награждён медалью «За 
Отвагу», в 1945 году - Орденом Красной Звезды.
 

    Рано утром в майский день
   .С дедушкой мы встали
 : «  ,Я прошу Скорей надень

, !»Дедушка медали

   ,Мы шагаем на парад
,  ,Миру солнцу рады

   И у дедушки блестят
  .На груди награды

 
   Не отдав своей земли

 ,Вражеским солдатам
  Нашу Родину спасли

 - .Прадеды когда то
 

  ?  Сколько лет мне Только
,пять

    ,Но от вас не скрою
   Что хочу достойным стать

- !Дедушки героя



29 июля 1941 года Казачинско-
Ленским РВК мобилизован на войну. 
Прошел курсы миномётчиков - 
пулемётчиков. Воевал в 104-ом 
отдельном истребительном батальоне 
командиром 82 мм миномётного расчета 
с августа 1941 по июнь 1942 года.

А затем с июня 1942 по июнь 1944 
г. в составе 188-ого стрелкового полка 
командиром отделения миномётчиков. 
Был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями: «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За 
освобождение Праги», «За победу над 
Германией» - всего 16 медалей, среди 
них и юбилейные. Полный кавалер 
ордена Славы.

Суханов Сергей 
Кондратьевич

 

На фронт ушел в 18 лет в пехотные 
войска. Воевал до ранения на Ленинградском 
фронте, после на 2 Белорусском.
Освобождал от немецких захватчиков 
Польшу. За переправу через реку Одр 
получил медаль «За Отвагу». Победу 
встретил в госпитале после второго ранения 
и контузии. Был награжден орденом « 
Отечественной войны». По окончанию 
войны служил 5 лет в Германии. Освобождал 
от оставшихся фашистов г. Берлин. Затем 
вернулся в г. Сретенск Читинской области. В 
1982 году уехал строить БАМ.

Сейчас проживает в г. 
Северобайкальске Республики Бурятии. 
Герман Максимович вырастил 3 дочерей, у 
него 7 внуков, 7 правнуков.

Непомнящий Герман Максимович



Суханов Павел Кондратьевич

Родился в Красноярском 
крае 12 июля 1917 году. До 
войны работал ветеринаром. На 
войну пошел добровольцем, 
воевал на Украинском фронте, 
сержантом пехотинцем. Под 
Харьковом был ранен и 
госпитализирован. Весь 
госпиталь попал в плен. 3 раза 
бежал из плена.

Был награжден медалью 
«За отвагу».
Вернулся в свой колхоз в 
Казачинско-Ленский район, где и 
продолжал работать 
ветеринаром, и воспитал 10 
детей.
 

15.02.1922-17.10.1997г.г.
В 1940 г. в 

восемнадцатилетнем 
возрасте пошел служить в 

армию. В то время нужно 
было служить 5 лет и его 
служба в армии совпала со 
второй мировой войной. С 

1943 по 1945 г.
Степан Федорович 

воевал на границе с 

Японией.
В 1945 г. вернулся домой 
контуженным.

Поляков Степан Федорович

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!

Ещё тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живём!



       Во время Великой 
Отечественной Войны 
воевал с японцами на 
территории Монголии, в 
пустыне Гоби. Был 
вычислителем в артилле- 
рийском разведвзводе, 
наносил на планшет цели, 
вычислял их координаты и 
передавал командиру 
батареи для стрельбы. 
Имел медаль «За победу 
над Японией» и «Орден 
Отечественной войны».

Житихин Александр Васильевич

Головлев Георгий Павлович



ЮРЧЕНКО ЕМЕЛЬЯН АБРАМОВИЧ

Родился 5 апреля 1912 года в 

Белоруссии д. Городня Могилевской 
области. Умер 28 мая 1978 года в городе 
Сретенске Читинской
области.

Участвовал Советско-финской войне в 
1939-1940 г.
С первых дней Великой отечественной 

войны ушел на фронт, не дошел до 
Берлина 80 км из-за осколочного 
ранения в грудь. Победу встретил в 
госпитале. После выписки из госпиталя, 

отбыл на восток, принимал участие в 
Советско-японской войне. 
Награжден орденом Великой 
Отечественной войны, Красной звезды, 
Красного знамени, медали.
 

В сентябре 1941г. призвался в ряды 
советской армии, являлся командиром 
отряда связи.

С 25 января 1942 по 20 августа 1943 
воевал на Первом Украинском фронте.
С 20 августа 1943 по 15 сентября 1943 

воевал на Первом Белорусском фронте. 
25 сентября 1944г. был награжден 
орденом ««Красной звезды». В 1944г. 
было присвоено звание старший 

командир отдела связи.
С 15 сентября 1943 по 9 мая 1945 
командовал корпусом военной-полевой 
почты при управлении. 30 марта 1945 
объявлена благодарность за отличные 
боевые действия как участнику разгрома 
Данцигской группы немцев и овладение 
городом и крепостью Гданьск (Данциг) 
на Балтийском море 

Заусаев  Савелий  Васильевич 







 Мой прадедушка   Жилинский  Александр 
Иванович
Родился 15 июля 1922г в д. Слобода  
Холопинского   
района Минской области, в Белоруссии.
Родители в 1929г вывезли свою семью в 
Сибирь.
Они  основались на ст. Куйтун  Иркутской 
области.
    Прадедушка был призван   Куйтунским 
РВК на службу в армию  10 октября  1941г.
 Он был направлен в 109 гвардейский стрелковый полк, где 
воевал до ноября 1945года. 
    С апреля 1942г по сентябрь 1943года участвовал в боях   
по обороне г. Ленинграда.
    Александр Иванович во время войны был трижды  
тяжело ранен в сентябре 1942г. в обе ноги, в январе 1943г. 
тяжело ранен в левую руку. В сентябре 1943г.  тяжело был 
ранен в руки и грудь.
   За боевые заслуги прадедушка был награжден медалями: 
«За Отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», «За взятие Берлина», а самое главное он был 
награжден Орденом Отечественной Войны 1 степени. 
Дошел до Берлина и ВОВ закончил в звании младшего 
сержанта.
  Я своим прадедом очень горжусь, хотя никогда его не 
видела.
  Прадедушки не стало 31.12.1989года.

Жилинский  Александр Иванович



Шлапаков Анатолий 
Борисович

Родился в селе Красносельск 
Иркутской области в 1918году.  Ушел 
на фронт в 1941г. Радистом. Воевал 
на 2 Украинском фронте. 
Командирование фронта забросила 
Анатолия Борисовича в партизанский 
отряд Ковпака. Он корректировал 
связь партизанского отряда, на 
оккупированных территориях, со 
штабом фронта. Когда фронт 
освободил захваченную территорию 
от фашистов, он присоединился к 
действующей армии, с которой дошел 
до Польши.

Там он участвовал в 
освобождении концлагеря Освенцим. 
Во время войны Анатолий Борисович 
был 3 раза контужен, но не был 
ранен. Награжден многими 
медалями. Одна из них самая 
почетная, медаль «За Отвагу». После 
войны вернулся в родные края и 
работал в леспромхозе. Вырастил 4 
детей, у него 5 внуков. К сожалению 
до правнуков не дожил. Умер в 1992 
году. 



Труженица  тыла, ветеран Великой 
Отечественной войны. Родилась Зинаида 
Прокопьевна 21 декабря 1929 г. в д. 
Старцева Жигаловского района. До войны 
закончила 4 класса, и после войны 5 класс. 
Во время войны работала в колхозе.  Из 
воспоминаний Зинаиды Прокопьевны: 
«Сеяла, лопатила хлеб, вязала снопы. 
Ходила за конями, по ночам коней надо 
было выводить на водопой. Приходилось 
вставать чуть свет, спали очень мало, и всё 
время хотелось кушать. 

Работали  без выходных. Летом, если идет дождь и не надо 
работать в поле, идем рвать коноплю, босиком, норма 20 
пучков, затем коноплю вымачивали в воде, мяли, чесали, 
пряли и затем шили мешки, чирки (обувь). В такой обуви 
можно было ходить только в сухую погоду, так как от воды она 
расплывалась.  Даже не знаю, откуда у нас брались силы. «На 
всю жизнь мне запомнился  летний день 1944 года. Рано 
утром все собирались на покос,  я запрягла лошадь, села на 
телегу с граблями  и направилась к реке напоить лошадей.  А к 
реке была выложена дорога из брёвен.  Большие колёса 
застучали по брёвнам, забренчали,  лошади напугались и 
понеслись. Я худенькая девчонка еле удерживала вожжи, а 
кони неслись, не разбирая дороги. Все вокруг кричали куда 
направлять, а я ничего не понимала от страха, если бы я не 
удержалась и упала, мощные грабли разорвали бы меня на 
куски. Не помню как, но лошадь налетела на сарай и 
остановилась. Я долго не могла отпустить вожжи и прийти в 
себя. До сих помню как мне было страшно».

За добросовестный и  самоотверженный труд в годы ВО 
войны Зинаиде Прокопьевне присвоено звание труженик 
Тыла, а затем ветеран ВО войны.  Награждена  медалью «За 
доблестный и  самоотверженный труд в период ВО войны», а 
так же юбилейными медалями. 

Рудых Зинаида 
Прокопьевна



Рудых Зинаида Прокопьевна

«Помню 9 мая 1945 года. Это 
невозможно передать словами, это надо 
все видеть и пережить. Был солнечный 
день, мы, как обычно, работали на поле, 
пахали и боронили. Весть пришла 
неожиданно, хотя все давно ждали, что 
война скоро закончится. 

Ещё издали увидели, что скачет нарочный на 
коне, машет рукой, мы побросали работу и 
побежали навстречу, а он кричал: « Война 
закончилась, мы победили!

Все запрыгали, закричали,  побежали домой 
переоделись и в правление. Там митинг, все плачут  
от радости, что закончилась война и от горя, что 
много погибло родных и близких. У нас в деревне 
не работало радио, поэтому нарочный вскрыл пакет 
и официально сообщил о  Победе над фашистской 
Германией. Все обнимали друг друга, поздравляли с 
великой Победой,  и хотя у нас в деревне не было 
гармониста все танцевали,  пели песни и 
вспоминали тех, кто не дожил до этого радостного 
дня».



Патриотическое воспитание 
В ДОУ 



    











Мы помним, 
                        мы гордимся!  





Рисуют дети
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