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Предисловие 

В жизни нашей страны есть ключевые события, память о которых 

остается в веках. Именно историческая память делает народ сильным и не-

победимым. И таким событием является Победа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Прошло 70 лет с момента ее окончания. Уходит поколение фронто-

виков – участников боевых сражений и ветеранов трудового фронта, тех, 

кто ковал эту Победу на полях войны и в тылу, и кто мог бы об этом тяже-

лом времени рассказать. 

Уходит и поколение людей, чье детство пришлось на военные годы. 

Война изменила жизнь нескольких поколений, проведя их через суровые 

испытания. Именно они, бывшие фронтовики и те, кто трудился в тылу, 

поднимали страну из руин, строили наш Ангарск – город, «Рожденный 

Победой». Вместе с ветеранами уходит целая эпоха, их мечты, представле-

ния о жизни, их тревога за судьбу Родины. Современное поколение росси-

ян живет уже в другом, быстроменяющемся мире. И в этом калейдоскопе 

будней порой на второй план уходит то, что нам забывать нельзя. 

О том, что историческая память жива, свидетельствуют материалы 

этой книги. Студенты, преподаватели, сотрудники Ангарской государст-

венной технической академии приняли участие в разработке проекта «Ве-

ликая Отечественная  в нашей памяти». В сборнике собраны документаль-

ные материалы, фотографии, воспоминания участников событий военных 

лет. В ходе работы над этой книгой Памяти участники проекта собрали 

информацию о своих родных и близких – участниках Великой Отечест-

венной войны, восстановили ранее утраченные или неизвестные, им дан-

ные о родственниках. Важным источником информации стали беседы с ве-

теранами, их воспоминания, записанные ранее. Семейные архивы и мате-

риалы электронных сайтов позволили открыть новые, ранее неизвестные 

исторические моменты Великой Отечественной войны и Победы советско-

го народа, узнать об огромном вкладе сибиряков и роли всего многонацио-

нального народа нашей страны в этой решающей Победе.  

Сборник состоит из четырех разделов. Первый раздел «Нет в России 

семьи такой, где б не памятен был свой герой» рассказывает об участниках 

войны, в том числе сотрудниках Ангарской государственной технической 

академии. Материал второго раздела «Связь времен, семей и поколений» 

демонстрирует преемственность традиций. Третий раздел содержит вос-

поминания детей войны или их близких родственников. В четвертом раз-

деле студенты и преподаватели академии высказали свое мнение о собы-

тиях войны. А также поделились своими мыслями о значимости Победы в 

непростых политических событиях сегодняшнего времени. 

 

Оргкомитет проекта «Великая Отечественная в нашей памяти» 
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ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

В бой за Родину солдаты 

Шли за шагом шаг. 

Верили в Победу свято – 

Не сломил их враг. 

 

Стон стоял по всей России: 

Голод, пытки, страх. 

Смерть косой людей косила 

В сёлах, городах. 

 

Отступали в сорок первом 

С ужасом в груди: 

– Автоматы, танки, где вы? 

С чем же в бой идти? 

 

Погибали в мясорубке: 

Фрицы шли стеной… 

Но не знали немцы русских, 

Ждал их страшный бой. 

 

За берёзы и пригорки, 

За родимый дом. 

За Кавказ, Кубань и Волгу, 

За великий Дон. 

 

Всем солдатам воевавшим 

Низкий наш поклон... 

По солдатам, в битве павшим, – 

Колокольный звон...                Юлия  Друнина 
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Амосов Николай Георгиевич 

 

 

В числе ветеранов войны, до послед-

него времени работавших в Ангарской го-

сударственной технической академии, был 

Амосов Николай Георгиевич.  

Он родился в 1925 г. и к началу войны 

ему было 16 лет. Окончив планово-

экономический техникум в г. Кинешма 

Ивановской области, он получил специаль-

ность плановик-экономист  и  уже в мае 

1942 г. был направлен в Хабаровск в Управ-

ление местной промышленностью. Так из 

европейской части страны, которая уже яв-

лялась прифронтовой полосой, он, волею 

судьбы, попал на восток страны. Следует 

отметить, что в годы войны страна нуждалась не только в военных специа-

листах, но и в квалифицированных кадрах, способных развивать промыш-

ленность. 

Но работа на гражданской службе была недолгой. В декабре 1942 г. 

Николай Георгиевич был призван на службу в Красную Армию. В начале 

он был курсантом полковой школы младших командиров г. Шкотово При-

морского края, получил звание сержанта, стал помощником старшины 607 

роты стрелкового полка, а затем 231 стрелковой дивизии Первой Красно-

знаменной Армии г. Спасск-Дальний Приморского края. В июле 1944 г. 

Николай Георгиевич стал курсантом Лугинской военной школы авиамеха-

ников в г. Шадринске Курганской области.  

Военная служба для Николая Георгиевича закончилась в декабре 

1945 г. Как специалист народного хозяйства он был демобилизован.  

С 1970-х гг. Николай Георгиевич Амосов являлся доцентом кафедры 

экономики, маркетинга и психологии управления АГТА, а ныне – находит-

ся на заслуженном отдыхе. 
 

Филимонова Юлия Владимировна, канд. экон. наук,  

доцент кафедры ЭМ и ПУ  
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Багаутдинов Анатолий Зиянович 

 

Одним из ветеранов военных лет, 

долгое время работавших на кафедре 

общественных наук АГТА, являлся Ба-

гаутдинов Анатолий Зиянович.  
(Фото 1. Вручение ветерану юбилейной 

медали)  

Он родился в Башкирии, в дерев-

не Татарбай, а затем в 30-е годы семья 

оказалась в Якутии на прииске Нюкжа. 

Здесь он окончил восемь классов, а за-

тем продолжил обучение в Иркутском 

Государственном Университете на ис-

торико-филологическом факультете. В 

1942 г. он, как и другие студенты, был 

направлен в Читу, где стал курсантом 

девятого Отдельного Учебного Стрел-

кового Полка, который готовил млад-

ших командиров Красной Армии: артиллеристов, минометчиков, пулемет-

чиков, автоматчиков, и через пять-шесть месяцев военной подготовки кур-

санты попадали на фронт. 

В течение шести месяцев Анатолий Зиянович проходил обучение. В 

конце 1942 г. ему было присвоено звание сержанта, и был назначен коман-

диром отделения первой минометной роты. Как и все молодые люди, он 

просил отправить его на фронт, за что был наказан арестом на пять суток. 

Кадры по воспитательной и политической подготовке были нужны и в ты-

лу. Анатолий Зиянович стал наставником молодых курсантов. Он являлся 

отличником боевой и политической подготовки, редактором «Боевого Ли-

стка», баянистом. В составе музыкального ансамбля взвода участвовал в 

концертах.  

С 1941 г. по 1944 г. три выпуска курсантов были направлены на за-

падный фронт, а четвертый выпуск – на восток. Таким образом, Анатолий 

Зиянович в звании капитана оказался на восточном фронте. После 9 мая 

1945 г. полк в составе 17 Армии Забайкальского фронта находился в горо-

де Чойбалсан Монгольской Народной Республике. 

В послевоенный период Анатолий Зиянович продолжил свое обуче-

ние в Иркутском Государственном Университете, с отличием его окончил 

в 1951 г. Его трудовая деятельность началась в школе, в Иркутском обла-

стном краеведческом музее, а затем в Иркутском политехническом инсти-

туте. 
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Последние 20 лет своей трудовой деятельности Анатолий Зиянович 

работал старшим преподавателем кафедры общественных наук в Ангар-

ской государственной технической академии.  

За годы педагогической работы им были опубликованы десятки на-

учных и публицистических статей, выпущены два поэтических сборника. 

В его стихах, написанных в разные годы, проявляется любовь к Родине, к 

сибирскому краю, родным и близким. 
 

День Победы 

Пушки громовым раскатом 

Возвестили, что конец  

Битве с черным супостатом! 

Над Рейхстагом наш венец! 

 

Май девятый – праздник, братья! 

День Победы и вина! 

Жарко в радостных объятьях! 

Пляшет мирная страна!  

 

Не забыть войны – несчастья, 

Горя горького до слез… 

День Победы, тем прекрасней, 

 Он сияет, как сто солнц! 

   9.05.1945 г. 

 

За свои боевые и трудовые заслуги он был награжден орденом Оте-

чественной войны, медалью за победу над Японией, медалью ветерана 

труда, медалью Жукова, юбилейными медалями. Получал поздравления от 

Президентов России – Б.Н. Ельцина, В.В. Путина, Д.А. Медведева, от ру-

ководителей области, города, академии. 
 

Савчук Наталья Васильевна, докт. ист. наук,  

зав. кафедрой общественных наук  
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Бадеников Яков Ефимович 

 

Мой отец родился в 1911 году. До 

призыва в Вооруженные силы СССР рабо-

тал кузнецом в селе Тангуты Нукутского 

района Иркутской области. Природа его 

наградила богатырским телосложением, а 

работа в кузнице удвоила его физические 

возможности. Он легко играл с двухпудо-

выми гирями, гнул подковы. Как все силь-

ные люди был добродушен и имел хоро-

ший характер. В селе Тангуты старожилы 

до сих пор о нём говорят добрые слова. 

С началом войны, уже 8 июля 1941 

г., его призвали на Балтийский флот. А в 

октябре 1941 г всех моряков Балтийского 

флота сняли с военных кораблей и бросили 

на защиту Ленинграда. Бои были очень 

тяжелыми, не хватало оружия и питания. Яков Ефимович в поселке Под-

порожье Ленинградской области был пулемётчиком.   

Волею судьбы уже в послевоенные годы мне удалось встретиться с 

его сослуживцем и узнать об обстоятельствах гибели отца. По словам 

краснофлотца И.И. Лапай, Яков Ефимович ремонтировал пулемёт «Мак-

сим», и в это время его подкараулил финский снайпер.  

Яков Ефимович погиб 17 октября 1941 г. Ему было всего 30 лет.  

В наших сердцах родственников и земляков останется вечная Память 

о гордом, сильном и могучем Человеке – Защитнике Родины!  

Слава тебе, дорогой наш! 

 

Сын участника Великой Отечественной войны  

Бадеников Виктор Яковлевич, докт. техн. наук 
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Волков Василий Александрович   

(08.09.1926 г. – 21.06.1993 г.) 

 

Мой прадед Василий 

Александрович Волков родил-

ся в 1926 г. в Нижне-

Тагильском районе в Сверд-

ловской области. О его жизни 

и военной службе мне извест-

но из рассказов моей бабушки 

и небольшой газетной статьи, 

сохранившейся в нашем се-

мейном архиве. 

Когда началась война, 

ему было 15 лет и он, как и все 

подростки, работал в колхозе 

«Завет Ильича». В своих вос-

поминаниях о войне он писал: 

«когда Германия напала на 

нашу страну, пытаясь осквер-

нить святую землю нашей Ро-

дины, душа рвалась на фронт, в действующую армию. Но мой черед стать 

солдатом настал не скоро. В октябре 1943 г. меня призвали в армию по 

достижению совершеннолетия. Служил я старшим сержантом стрелковой 

дивизии. После трехмесячной подготовки наше подразделение было от-

правлено на передовую. После разгрома в Сталинграде и на Курской дуге, 

фашисты отступали, продолжая ожесточенно сопротивляться. Бои были 

кровопролитные. По пути к передовой я видел истерзанную советскую 

землю, руины разрушенных сел и городов, замученных и искалеченных 

людей. Наша гвардейская часть участвовала в освобождении Белоруссии и 

ликвидации Витинского котла. Дальнейший путь лежал через Литву. В ок-

тябре 1944 г., развернулось сражение за город Таурге. В одной из ожесто-

ченных схваток, мой командир был убит, а комиссар был тяжело ранен. 

Командование ротой в этот ответственный момент взял на себя я».  

Моему прадеду в этот период было всего 18 лет. В одном из боев он 

был ранен, но продолжал вести за собой бойцов. За мужество и героизм на 

территории Литвы Василий Александрович был награжден орденом Крас-

ного знамени. Получив тяжелые ранения, лечился в госпитале, а затем 

вновь был отправлен на передовую. Попал в свою часть, был командиром 

роты. Участвовал в боях за Калининград, за освобождение Белоруссии в 

ликвидации «Витинского Котла», где наши войска взяли в плен десятки 

тысяч гитлеровцев. 
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За проявленное мужество и героизм в боевых операциях на террито-

рии  Восточной Пруссии был награжден Орденом Славы 3 степени. После 

полного разгрома немецко-фашистских войск его рота была дислоцирова-

на на Дальний Восток, для участия в разгроме японских империалистов.  

Василий Александрович был демобилизовался в августе в 1949 года. 

Он  переехал в поселок Карымское и начал работать – сначала молотобой-

цем, а потом кузнецом. Женился на Нечаевой Наталье Петровне и воспи-

тал шестерых детей.  

Память о прадеде Волкове Василии Александровиче мы храним в 

нашей семье. 

 

Правнучка  участника Великой Отечественной войны  

Юрова Виктория, студентка гр. МН-14 
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Гурченко Максим Федорович  

(1909-1982 гг.) 

 

Наш отец и дед красноармеец Максим 

Федорович Гурченко служил в армейском 

пулеметном батальоне на Западном фронте 

под командованием генерала И.Д. Черня-

ховского.  

В феврале 1943 г. был награжден ме-

далью «За отвагу». Согласно выписке из на-

градного листа, размещенного в электрон-

ном банке документов «Подвиг народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.»: «В боях за Родину тов. Гурченко дей-

ствовал смело и решительно, показывая 

пример отваги бойцам своего отделения. 

При наступлении на деревню Большово 8 

марта 1943 г. тов. Гурченко со своим расчетом смело выдвинулся вперед, 

залегший (слово из оригинала) от пулеметного огня противника, пехоты, и 

метким выстрелом уничтожил вражеский пулемет, мешавший продвиже-

нию пехоты. При наступлении и форсировании реки Бароненка 

тов. Гурченко смело под пулеметно-минометным обстрелом 

бросился в ледяную воду и форсировал реку».  

В 1945 г. Максим Федорович участвовал в Восточно-

Прусской операции на 3-м Белорусском фронте под командо-

ванием генерала армии А.М. Василевского В наступательных 

боях с 13 по 17 января 1945 г. в районе деревни Шилленинген, 

населенных пунктах Иенкуткампен – Кальбассен он, являясь командиром 

орудия 291 стрелкового полка, подбил две автомашины противника с бое-

припасами и уничтожил 20 солдат пехоты противника, чем самым помог 

батальону в выполнении общей боевой задачи. В результате орден Крас-

ной Звезды стал второй наградой Гурченко М.Ф. в Великой 

Отечественной войне.  

В послевоенные годы ветеран был награжден знаком 

гвардейца и юбилейными медалями.  

В ходе боевых действий Гурченко М.Ф. получил два лег-

ких ранения – в августе 1942 г. и в июле 1944 г. В 1945 г. получил тяжелое 

ранение в ногу и домой вернулся только через полгода, пролежав в воен-

ном госпитале города Кёнигсберга.  

Дочь участника Великой Отечественной войны  

Филимонова Валентина Максимовна, инженер кафедры АТП;  

внучка Филимонова Юлия Владимировна, канд. экон. наук,  

доцент кафедры ЭМ и ПУ  
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Даудов Негомедзян Шаймарданович 

 
Нашу семью война не обошла стороной. Чи-

тая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто ду-
маю о своих прадедах, которых я никогда не виде-
ла. Хочу рассказать об одном из них – Даудове Не-
гомедзяне Шаймардановиче. Он родился в г. Усо-
лье-Сибирское 24 июля 1923 г. В восемнадцать лет 
в августе 1941 г. ушел добровольцем в формиро-
вавшийся запасной лыжный полк РККА в Челя-
бинске. Уже в первом бою прадед вынес с поля боя 
трех раненых земляков. Во время войны рядовых, 
проявивших себя в бою, отправляли на курсы ко-
мандиров. После трех месяцев обучения ему при-
своили звание младшего лейтенанта и назначили 

зам. командира стрелковой роты. Это то, что было мне известно о моем 
прадеде. Но, к счастью, в нашей семье сохранилась газета «На страже Ро-
дины» за 10 мая 1945 г., в которой есть статья «Всенародное торжество» с 
рассказом о его военной службе. Благодаря этой газете я узнала о том, как 
воевал мой прадед. 

В июле 1943 г. капитан Негомедзян Шаймарданович командовал 
стрелковой ротой, которая занимала оборону под г. Белгородом. Боевые 
действия на Орловско-Курской дуге начались в 4 часа утра 5 июля 1943 г. 
Противник в течение 30 минут с большим количеством «юнкерсов» и 
«хенкелей» наносил бомбовые удары с воздуха, а затем начался артилле-
рийско-минометный огонь, который длился 40 минут. «После этого кро-
мешного ада на нас двинули немецкие танки «тигры», самоходные орудия, 
бронетранспортеры. В этот день рота отразила 5 атак немцев. Перед ротой 
на поле боя осталось сожженными 6 «тигров», две самоходки и до 300 че-
ловек пехоты противника. 11 июля рота отразила 12 атак немцев. В этот 
день был смертельно ранен командир батальона капитан Ильин. По прика-
зу командира полка командирование батальоном возложили на меня. 5 ав-
густа мы освободили г. Белгород. Нашей дивизии было присвоено наиме-
нование «Белгородской», награждена орденом Боевого Красного Знамени. 

Я был награжден орденом Красной Звезды. В 
августе 1944 г. я был тяжело ранен на террито-
рии Польши и лежал на излечении в г. Пере-
мышле. Воевать больше не пришлось. А так хо-
телось в Берлине побывать». 

За участие во многих военных операциях 
мой прадед, Даудов Негомедзян Шаймардано-
вич, награжден орденами и медалями.  

 

Правнучка участника Великой Отечественной войны  

Мурашова Мария, студентка гр. ЭК-14 -1  
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Елизов Иннокентий Дмитриевич 

 

                 
 

Мой отец родился 22 февраля 1917 г. в деревне Енхор Джидинского 

района Бурятии. В Красную армию его призвали 28 сентября 1941 г. Вое-

вал в Краснодарском крае около г. Туапсе артиллеристом 122, 130 и 152 

миллиметровых пушек-гаубиц. 8 января 1943 г. получил ранение в правую 

руку и грудь. Лечился в госпитале. 28 января 1943 г. был комиссован из 

армии по состоянию здоровья. В 1946 г. ему был вручен Орден за отвагу. 

16 августа 1992 г. он умер. 

 

Дочь участника Великой Отечественной войны 

Елизова Татьяна Иннокентьевна, вахтер ФОКа  
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Зацепин Михаил Иванович  

 

 Мой рассказ о моем односель-

чанине Зацепине Михаиле Ивановиче. Он 

родился в деревне Кама 25 октября 1925 г. 

в семье фронтовика Зацепина Ивана 

Дмитреивича и Пушкарёвой Александры 

Ильиничны. В семье было 8 детей, а Ми-

хаил Иванович был старшим. В 1932 г. 

пошёл в школу, но проучился всего два 

года, так как отца взяли на войну, и нужно 

было помогать матери, ему пришлось ос-

тавить учебу. Он пошёл работать в колхоз, 

возил корм для скота, выполнял другие 

работы. 

В 1941 г. началась Великая Отечест-

венная война, очень трудно жилось всем. 

Многие молодые парни 17-18 лет уходили добровольцами на фронт. Вот и 

Михаил, приписав себе один год, в 1942 г. был призван в Красную Армию. 

Сначала его отправили в Новосибирскую область работать крепильщиком 

на шахту «7-е ноября». И только 29 июня 1943 г. его отправили на фронт в 

21 автоматный полк – автоматчиком. А 6 ноября 1943 г. – в 4-й учебный 

танковый полк – курсантом. Затем служил в 33-м гвардейском полку меха-

ником-водителем «СУ-100». А с мая 1944 г. он служил на 3-м Прибалтий-

ском фронте. В сентябре 1944 г. был переведён на 1-й Белорусский фронт, 

а с февраля 1945 г. – на 2-й Белорусский фронт. 

Он освобождал Латвию, Литву, Варшаву и победную точку поставил 

в Берлине у рейхстага. Он своими глазами видел зверство фашистов: уби-

тых людей, уничтоженный скот, сгоревших людей вместе с домами. 

Он был участником наступления, когда 

впервые наша армия применила «Катюши» с 

прожекторами. Это было ночью. Включили 

прожектора и «Катюши» наши «запели». Нем-

цы подумали, что у русских секретное оружие. 

Они были в панике. Они очень хотели завла-

деть «Катюшами», но им это не удалось. 

И ещё он рассказывал, как у них в полку 

была женщина – командир танка. Конечно, он 

фамилию не запомнил, но по его рассказам она 

была отчаянная. Её танк несколько раз подби-

вали, но ничего, обошлось. 

Его танки тоже дважды подбивали, и обе 

боевые машины сгорели. 
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В 1948 г. Михаилу Ивановичу предоставили отпуск за отличную 

службу. Приехав домой, он помогал колхозу «Красная Кама» на сдаче хле-

ба государству, который возили в Балаганский район в село Коновалово. 

Там он встретил свою судьбу – Гребенькову Евдокию Фёдоровну. 

После отпуска он вернулся в свой полк и служил до 4 июня 1950 г. 

Он прошёл славный боевой путь, дошёл до Берлина и закончил его в 

звании Гвардии старшего сержанта запаса. За боевые заслуги был награж-

ден орденами и медалями:  

Орден Красной звезды – 13.08.1944 г. 

Орден Отечественной войны 2 степени –

21.03.1945 г. 

Медаль «За освобождение Варшавы» – 

28.04.1946 г.  

Медаль «За взятие Берлина» – 30.12.1945 г.  

Медаль «За победу над Германией» – 

15.08.1946 г.  

Юбилейными медалями. 

После демобилизации вернулся домой в 

д. Кама. В этом же году он женился на своей 

Дусе. В 1950 г. он закончил в п. Залари школу механизации и получил 

профессию тракториста. И с 1950 г. по 1985 г. работал трактористом. За 

трудовые заслуги был награжден медалью «Участника ВСХВ» (18.06.1956 

г.), медалью «За освоение целинных Земель» (20.12.1957 г.), медалью «Ве-

теран труда» (8.08.1990 г.). 

В 1962 г. семья переехала в Новоленино, а д. Кама затопило при 

строительстве ГЭС. Жена Дуся работала на стройке, а затем в школе – 

уборщицей. В семье родилось трое сыновей и две дочери. За свой труд она 

награждена медалями: «Ветеран труда» и «Медаль материнства II степе-

ни», а также юбилейными медалями. 

Сыновья и многочисленные внуки участника Великой Отечествен-

ной войны Зацепина Михаила Ивановича служили в армии – на флоте, в 

пограничных и десантных войсках. Каждый из них нашел свой путь в жиз-

ни. Наша семья помнит и чтит фронтовика. Светлая память ему!      

                     

Зурбанова Марина, студентка гр. СТ-14-1 



20 

 

Ключеров (Ключерёв) Семён Иванович 

 

Мой прадед, как и многие в июне 

1941 г., был призван в ряды Красной 

Армии защищать свою Родину от не-

мецких захватчиков.  

Тогда он был молодым, 31-летним 

семьянином с четырьмя маленькими 

детьми и молодой женой Раидой Ива-

новной на сносях. Жили в небольшом 

селе – Байкало-Кудара Западного За-

байкалья, занимались земледелием, ра-

ботали в колхозе. И только он один 

знал, что чувствовал призывник-

красноармеец, муж и многодетный отец 

от того, что оставляет многодетную се-

мью, жену и от невозможности избе-

жать событий, связанных с началом 

войны и его призывом. 

Всё время военных действий с 1941 по 1945 гг. для моего прадеда, 

разделено на несколько значимых событий. О самых ярких из них я узнала, 

изучив документы, которые передала мне моя бабушка. Вот некоторые из 

них: 

В документах, бережно хранившимися, сначала его женой Раисой 

Ивановной, затем детьми, а сегодня внуками, найдены несколько благо-

дарностей и одна из них особенно ценна – за участие в боях при прорыве 

обороны противника на Сиваше, за столицу Крыма – г. Симферополь, в 

боях за освобождение 

города русской сла-

вы, героического Се-

вастополя. Это были 

апрельско-майские 

бои, в которых мой 

прадед воевал за ос-

вобождение Совет-

ского Крыма от не-

мецко-румынских 

захватчиков. 

В течение 9 мая 

в КРЫМУ войска 4-

го УКРАИНСКОГО 

фронта при поддерж-

ке массированных 
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ударов авиации и артиллерии продолжали наступательные бои против не-

мецко-фашистских войск в районе СЕВАСТОПОЛЯ.  

Это одна из важнейших операций, в которой, сломив упорное 

сопротивление противника, наши войска ночью штурмом овладели 

крепостью и важнейшей военно-морской базой на Чёрном море – городом 

СЕВАСТОПОЛЬ. Тем самым был ликвидирован последний очаг со-

противления немцев в Крыму, и Крым полностью очищен от немецко-

фашистских захватчиков. Значение крымской операции для Советского 

Союза велико, ведь была снята угроза на южном крыле советско-

немецкого фронта и возвращена главная база Черноморского флота. 

Семён Иванович принял участие и в Восточно-Померанской опера-

ции январско-февральских боях 1945 г., и овладении городами Хойнице 

(Конитц) и Тухоля (Тухель). Советское информационное бюро в то время 

объявило об этих сражениях народу: «Войска 2-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта, продолжая наступление, 15 февраля с боем овладели городами 

ХОЙНИЦЕ (КОНИТЦ) и ТУХОЛЯ (ТУХЕЛЬ) – крупными узлами комму-

никаций и сильными опорными пунктами обороны немцев в западной час-

ти ПОЛЬШИ». В это время прадед воевал в составе 26 артиллерийской 

дважды краснознамённой дивизии, войсках 2-го Белорусского фронта и 

получил благодарность за отличные боевые действия от Верховного Глав-

нокомандующего И.В. Сталина. 
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           В Восточно-Померанской 

операции 1945 года, мартовских 

боях за освобождение г. Бытув в 

составе 26-й артиллерийской Си-

вашской дважды Краснознамен-

ной дивизии РГК 2-го Белорус-

ского фронта воевал Семён Ива-

нович под руководством полков-

ника Леонова Фёдора Алексее-

вича. Эти войска 2-го БЕЛО-

РУССКОГО фронта, продолжая 

наступление, 8 марта овладели 

городами БЫТУВ (БЮТОВ) и 

КОСЬЦЕЖИНА (БЕРЕНТ) – 

важными узлами железных и 

шоссейных дорог и сильными 

опорными пунктами обороны 

немцев на путях к ДАНЦИГУ. Участникам этого сражения, приказами 

Верховного Главнокомандующего была объявлена благодарность. Такая 

благодарность пришла и моему прадеду. 

И это ещё не все заслуги Ключерёва Семёна Ивановича! Еще одно 

значительное событие произошло в апреле 1945 года, в котором он принял 

участие – это прорыв обороны немцев на западном берегу Одера и участие 

в овладении города Штеттин. В то время войска 2-го БЕЛОРУССКОГО 

фронта форсировали восточный и западный Одер южнее ШТЕТТИНА и в 

частности мой дед вместе с бойцами 56-й Пушечной артиллерии прорвали 

сильно укреплённую оборону немцев на западном берегу ОДЕРА и про-

двинулись вперёд на 30 километров, завоевав и ряд других городов Запад-

ной Померании. После этого знаменательного события 26-я артиллерий-

ская дивизия 2-го Белорусского фронта под руководством полковника Ле-

онова Ф.А. за боевые отличия получила почетное наименование Штеттин-

ская и была награждена орденом Суворова 2-й степени.  

Мой прадед участвовал в боевых действиях на левом берегу реки 

Одер 20.04.1945 года. Вот что записано в наградном листе красноармейца 

Ключерова Семёна Ивановича: «....работая одновременно за подносчика и 

заряжающего, обеспечил быструю и точную работу орудия и подавление 

отдельного орудия врага..», своими действиями и «личным примером 

обеспечил нормальную работу с самолёта корректировщиками и подавле-

ние 2-й батареи врага в районе севернее и западнее Притцлов.» За актив-

ное участие в этих событиях Семён Ивановичи получил благодарность за 

отличные боевые действия и правительственную награду – медаль за бое-

вые заслуги. 
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После войны дед вернулся с двумя ранениями, медалью и благодар-

ностями за боевые действия в свою родную деревню – Байкало-Кудару, где 

его ждали жена и пятеро детей. И после войны ему приходили медали за 

участие и победу над Германией в Великой Отечественной войне  

 

 

         
 

Сегодня, мы – потомки Ключёрова Семёна Ивановича, не можем во 

всей полноте ощущать те чувства, которые переполняли его сердце и серд-

ца всего народа в день окончания войны, но мы бережно храним память о 

подвигах совершённых участниками этих трагических событий и гордимся 

нашими предками. 

Правнучка участника Великой Отечественной войны  

Воронцова Евгения Геннадьевна, к.п.н., доцент кафедры ЭМ и ПУ  
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Корчевин Алексей Иванович 

 

Мой отец родился 11 августа 1923 г. в Ка-

лининской области. Когда началась Великая Оте-

чественная война, ему еще не было 18 лет, по-

этому в первые июньские и июльские дни войны 

он не был призван в Красную Армию. В эти пер-

вые дни войны на фронт ушли его двенадцать 

старших братьев, почти все погибли уже в эти 

дни. Какая была обстановка на фронтах после ве-

роломного нападения фашистов – всем понятно. 

Уже 14 августа девятнадцать человек из районно-

го военкомата (в том числе и отец) были направ-

лены на передовую. Однако поезд попал под 

бомбежку в 30 км от райцентра. Сопровождаю-

щий их офицер погиб, а новобранцы пешком пошли назад в военкомат. В 

это время туда приехали представители артиллерийского училища, кото-

рые набирали для себя курсантов. У отца было 5 

классов образования и его взяли. После оконча-

ния училища он стал командиром 76-мм пушки 

и всю войну прошел с этим орудием. Благодаря 

учебе на фронт он попал только в сентябре 1941 

г, когда Красная Армия уже немного воспрянула 

духом после первых боев. 

Он воевал в составе 2-го Белорусского 

фронта, и их батарея была в резерве главного 

командования. Первый орден он получил за 

Курскую битву, когда их пушка прямой навод-

кой подбила немецкую самоходную бронеустановку. Далее было освобож-

дение Кенигсберга (Калининграда), за эту операцию он получил орден 

Красной Звезды. Освобождал также польский город Данциг (Гданьск). 

Всего он награжден тремя медалями и, как уже сказал, двумя орде-

нами. Дважды был ранен и после госпиталя возвращался в ту же батарею. 

Так и прошагал всю войну командиром орудия. После войны с 1957 г. жил 

в Боханском районе Иркутской области. 

Скончался рано, в возрасте 59 лет (в декабре 1981 г.). 

Есть всего 1 фотография 1965 г., в деревне около дома.  

 

Сын участника Великой Отечественной войны  

Корчевин Николай Алексеевич, докт. хим. наук,  

профессор кафедры ТЭП 
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Кривов Фома Дементьевич 

 

Мой прадед родился в 1916 г. в 

станице Рогачи в Сталинградской облас-

ти, в семье донских казаков.  

18 мая 1942 г. он был мобилизован 

из поселка Жданово Казахской ССР. С 

августа 1942 г. – командир орудия 184 

истребительно-противотанкового полка. 

С этим полком принял первое боевое 

крещение под Сталинградом. Участво-

вал в разгроме немецко-фашистской 

группировки фельдмаршала Паулюса, 

после разгрома полк был переброшен на 

Украину под Чугуев. Здесь тяжело забо-

лел пневмонией и был отправлен в гос-

питаль. По выздоровлению был снова 

направлен на 2-й Украинский фронт в 

мотострелковую бригаду. Участвовал в освобождении Молдавии. Затем 

попал на территорию Румынии. В июне 1944 г. военная часть, в которой 

воевал мой прадед, была переброшена на запад вместе со Второй танковой 

армией, под Ковель на 1-й Белорусский фронт. Освобождал Польшу. Пе-

решел немецкую границу. Дошел до Одера.  

25 февраля 1945 года был тяжело ранен. Победу над фашистской 

Германией встретил в Ульяновске, в госпитале. В ноябре 1945 года после 

излечения был демобилизован и вернулся домой в Жданово.  

Получил правительственные награды – медали «За боевые заслуги» 

(за разгром под Сталинградом), медаль «За отвагу» (в боях в Румынии), 

медаль «За отвагу» (за освобожде-

ние Польши). Кроме боевых на-

град мой прадед имел и трудовые 

правительственные награды, в том 

числе орден Октябрьской револю-

ции.  

Я не видел своего прадеда, 

но горжусь им.  

 

 

 
 

Правнук участника Великой Отечественной войны Кривов Георгий,  

13 лет, гимназия №8,  

внук Кривов Максим Викторович, зав. кафедрой ВМК  
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Кулаков Иннокентий Николаевич 

Мой дедушка родился в 1914 г. в посел-

ке Бурук. Он коренной житель Иркутской об-

ласти. Закончил восьмилетнюю школу. В 17 

лет начал работать в колхозе, в 24 года женил-

ся, в 1940 г. у него родилась первая дочь. А 

через год его отправили на фронт. 

Всех солдат увозили в вагонах товарня-

ках. Когда они прибыли на передовую, их 

разместили в казармах. Война все больше лю-

дей оставляла без крова и в солдатских казар-

мах временно размещали беженцев. С первых 

дней войны было тяжело: копали окопы, соз-

давали оборонительную систему. В самую су-

ровую военную зиму в 1941 г. дедушка отмо-

розил лицо и руки, но остался в строю.  

На фронте мой дедушка Иннокентий Николаевич был танкистом. В 

первом же сражение его танк постигла неудача: что-то случилось с двига-

телем, и танк встал. Но на помощь пришли два советских танка и взяли его 

на буксир. В одном из боев в его танк попал вражеский снаряд, но машина 

оставалась «на ходу». Дедушка протаранил своим танком одну из враже-

ских машин и уничтожил два противотанковых орудия. В октябре 1942 г. 

он был тяжело ранен и три месяца провел в госпитале. После выздоровле-

ния был направлен в роту разведчиков, а через полтора года получил зва-

ние сержанта 32 полка. За героизм и смелость Иннокентий Николаевич 

был награжден медалями. После войны дедушка вернулся домой, трудил-

ся, получил звание Ветеран труда.  

Дедушка вспоминал, что в годы войны писал письма в тыл, своей 

жене и дочери и с нетерпением ждал ответа родных и близких. На войне 

для всех солдат получение письма было настоящим праздником. Они в 

дождь и в метель встречали почтальона, а получив письмо, перечитывали 

его из раза в раз.  

Моя бабушка Кулакова Татьяна, в годы войны работала в колхозе. 

Это был тяжелый труд. Несмотря на то, что сельские жители сами выра-

щивали рожь и другие зерновые культуры, хлеба не хватало, его выдавали 

по карточкам.  

Много пришлось выстрадать народу в эти годы, я очень горжусь 

своими дедушкой и бабушкой и всеми людьми, которые стояли за нашу 

Родину. Они прошли и голод, и холод, но не сдались.  

 

Внучка участника Великой Отечественной войны  

Кулакова Екатерина, студентка гр. МН-11-1 
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Лейкин Николай Иванович (1924-2014 гг.) 

 

Хочу рассказать о моем односельчанине Лей-

кине Николае Ивановиче – участнике военных сра-

жений.  

Он родился 29 февраля в 1924 года в селе 

Нац-Чувашск Абанского района Красноярского 

края. На службу в армию был призван Зиминским 

РВК, Иркутской области в 1942 г. Служил в 149 

стрелковом полке, был минометчиком.  

Участвовал в Великой Отечественной войне  

и в войне с Японией, воевал на восточном фронте. 

Был награжден медалью за победу над Японией, за  

то, что в период боевых действий против японских 

захватчиков с 09.08.1945 – 21.08.1945 гг. в трудных 

условиях форсирования Большого Хингана про-

явил мужество и отвагу, умелое командование от-

делением при выполнении боевой задачи, правиль-

ную мобилизацию личного состава отделения на 

преодоление трудностей. Войну закончил в звании 

младшего сержанта. Вступил в члены КПСС в 1945 

г. Был демобилизован 20 февраля 1947 г.  

Награжден медалями:  

1) Орден I степени Великой Отечественной войны; 

2) Медаль за победу над Японией;  

3) Медаль за боевые заслуги;  

4) Медаль Жукова (19 февраля 1996 г.); 

5) Юбилейные медали. 

После демобилизации жил в Аларском районе в селе Бояновск. В 

1947 г. женился на Марии Васильевне. В 1961 г. переехал в село Заславск. 

В 1964 г. поступил в Иркутский сельскохозяйственный техникум на заоч-

ное отделение на специальность «Ветеринария». Проработал в колхозе до 

пенсии ветеринаром. Ушел на пенсию, но работать не перестал. С Марией 

Васильевной прожили 60 лет. За это время у них родилось 5 детей, появи-

лось 7 внуков и 9 правнуков. 

Николай Иванович умер 11 февраля 2014 г. Похоронен в деревне За-

славская, Балаганского района, Иркутской области.  

Память об участнике военных сражений останется в нашей деревне 

навсегда. 

Кривошеева Анна, студентка гр. ХТ-14-1 
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Макаревич Леонид Сафронович 

 

 

Памяти прадедушки – солдата  

Великой Отечественной Войны  

Макаревич Леонида Сафроновича 

 

События Великой Отечествен-

ной Войны всё дальше уходят в про-

шлое. Всё меньше и меньше остаётся 

ветеранов, а вместе с ними уходит 

целая эпоха: их мечты, боль, тревога 

за Отчизну. Наш народ, где в каждую 

семью во время войны вошли стра-

дания и горечь потерь, не должен за-

бывать, что такое война. Благодаря 

их мужеству, ге-

роизму мы сего-

дня живём в сво-

бодной стране.  

В Великую 

Победу внёс свой 

вклад и мой пра-

дедушка Макаре-

вич Леонид Саф-

ронович, дедушка 

моего папы. Он родился в феврале 1918 г. в многодетной крестьянской се-

мье с. Даур Нижнеудинского района, Иркутской области. В 1938 г. был 

призван на военную службу в Приморский край, в кавалерию адьютантом, 

а на войну ушёл в сентябре 1941 г. после демобилизации со срочной служ-

бы. Попал в разведку Гвардейской танковой армии под командованием 

маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко под Москву, затем на 1-й Ук-

раинский фронт.   

С боями дошёл до Берлина. Освобождал Украину, Польшу, Чехосло-

вакию, Австрию. Участвовал в Параде Победы. После войны продолжил 

службу в Австрии, домой вернулся в 1946 г. в звании старшего сержанта. 

Прошёл войну почти с самого начала и до победного конца.  
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За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в боях был награ-

ждён: орденом «Славы III степени», орденом «Отечественной войны I сте-

пени», медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Пра-

ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 

гг.», многими юбилейными медалями.  

 
 

Прадедушка много рассказывал о войне, бесстрашии и самоотвер-

женности советских людей, отдавших всё для Победы. Мы, молодое поко-

ление, должны это помнить и никогда не забывать.  

После войны прадедушка восстанавливал разрушенное хозяйство в 

родном колхозе, там, где родился. За мно-

голетний добросовестный труд в 1973 г. 

был отмечен знаком «Отличник соцсорев-

нования». Умер в 2008 г. на 91 году жизни, 

похоронен на аллее ветеранов г. Ангарска. 

Общение с прадедушкой мне помогло 

понять историю войны, ценить е завоевания 

и, обращаясь ко всем участникам войны и 

труженикам тыла, я хочу выразить им ог-

ромную благодарность за мирное небо над 

головой и попросить прощение за тех, кто 

не помнит и не ценит героизм и подвиги 

наших дедов и прадедов, бабушек и праба-

бушек. Светлая Вам память! 

 

 

Правнучка участника Великой Отечественной войны Олеся Макаревич  

10 класс школа № 27, 

внучка Макаревич Людмила Петровна, 

 зав. лабораторией кафедры ПГС 
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Марченко Иван Фомич 

 

 

Марченко Иван Фомич (11 апреля 

1925 г. –3 ноября 2014 г.), лейтенант, ко-

мандир артиллерийского взвода Ленинград-

ского и 2-го Белорусского фронтов. Во вре-

мя Великой Отечественной Войны награж-

дён медалями «За отвагу» и «За победу над 

Германией», орденом «Великой Отечест-

венной Войны» второй степени. 

Из воспоминаний моего деда:   

«Война меня нашла в Приморском 

крае. Хорошо помню воскресенье 22 июня 

1941 г., день выдался солнечный, ясный. 

Рядом с селом – речка Лифа, туда офицеры 

с семьями приехали отдыхать на природу, а по-

том вдруг ни с того ни с сего (часа в два дня) 

резко собрались и уехали. Мы тогда недоумева-

ли, что случилось, ведь связи в деревне не было, 

лишь телефон в сельсовете. И только на сле-

дующий день мы узнали, что прервало отдых 

офицеров – Пришла война! 

И опять голод. Городским жителям прихо-

дилось туго. Нас деревенских спасало отчасти 

своё хозяйство, домашний хлеб. Я в ту пору был 

студентом, как прочие мои сверстники, тоже го-

лодал. В Уссурийске мы учились на гидротех-

ников, а домой в деревню ездили за пайком. Так 

как Китай, оккупированный японскими войска-

ми, был близко, то летом нас привлекали для работ по обустройству обо-

ронительных сооружений. В декабре 1942 г. было принято решение отпра-

вить нас на фронт. В военкомате даже не дали собраться должным обра-

зом, а путь предстоял не близкий. Голод не тётка: мы были молодые и 

дерзкие, а потому ослушались приказа не покидать расположение части и 

убежали за 12 километров в свою деревню за провиантом. Старшине, ко-

торый пытался нас остановить, сказали, что угрозы его бессмысленны и 

дальше фронта он нас не сошлет. Такая «самоволка» оказалась оправдан-

ной: мы запаслись хлебом и салом, да и на поезд успели. 

Нас привезли в Благовещенск. Там я обучался на снайпера. Учеба 

была дельной, условия жизни – трудные. Жили мы, как и все новобранцы, 

в трехэтажном неотапливаемом здании, и от холода нас спасала солома, 
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которой набивали матрасы. Еда была очень скудной. Зерно в похлебке не 

сразу и найдешь. Так прошло шесть месяцев. От голода нас спасла комис-

сия из Москвы. Увидев нас, доходяг, командование наконец-то дало при-

каз поставить нас на курсантский паёк. Откармливали пару месяцев, а по-

том отправили на границу с Японией работать связными.  

Позже нас перебросили на запад. Ехали мы очень быстро, быстрее 

скорого, сменяя составы один на другой, и прибыли в Ульяновскую об-

ласть. Там нас переучили на артиллеристов. Впереди был Ленинград.  

Под городом шли страшные бои. Сколько фильмов я посмотрел об 

этих битвах – все не то! Ну, невозможно передать пережитое как картину!  

Помню, 9 часов шла артиллерийская подготовка: первый батальон 

пошёл на прорыв – лёг, второй пошёл – лёг, третий штурмом уже прорвал. 

Местность была болотистая, зыбкая, тащили мы свое артиллерийское ору-

дие буквально на себе, да и головой за него отвечали, ведь за потерю ар-

тиллерийской единицы нас могли просто расстрелять. Единственное, чем 

выручало болото, – упавший снаряд падал в трясину и нас не задевал. Ка-

ждый понимал, что пока мы тащим орудие – мы живая мишень. 

 

 
Фото: Марченко И.Ф.- в центре в верхнем ряду 

Думали ли мы тогда о том, что смерть была близко? Столько снаря-

дов и пуль пролетело за эти годы мимо меня. А я всегда смотрел на них и 

приговаривал: «Летите мимо, мне не надо». Так и берег себя, лишь однаж-

ды получил ранение. А ребята вокруг гибли, в основном молодые парни, 

кто-то из них женился за день до войны, кто-то вообще любви не знал. Был 

у нас один парнишка за рулем, уж очень к матери вернуться хотел, так его 

наши же и подбили по ошибке. Еще как-то раз чуть товарища преждевре-

менно не схоронили. Он пошел на передовую, обещая вернуться через па-

ру часов, да так и не вернулся. Уже из санитарного батальона весточку по-
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лучили, что он мертв. А он взял и к утру в часть пришёл. Оказалось, что не 

убило его, а контузило. Пока он без сознания в окопах лежал, наши и по-

считали его мертвым, даже документы забрали. Что тут скажешь? Уж не 

знаешь, где тебя смерть твоя встретит. 

Как-то раз во время артподготовки мы выкатили свое орудие. Стре-

лять еще не начали, а в нас уже летит снаряд. Орудие – вдребезги, но как 

об этом доложить командованию? Решили пойти на хитрость, только бы не 

расстреляли. Снаряды ребята закопали, как будто бы мы их истратили, а я 

отправился докладывать к командиру взвода. 150 метров я смог проползти 

лишь за полтора часа. Траншея глубиной метр восемьдесят была доверху 

заполнена убитыми людьми. В тот момент, когда я увидел командира, он в 

последний раз крикнул «Огонь!». И все – пуля в висок. Когда я смог доб-

раться до командира взвода, чтобы доложить обстановку, оказалось, что 

ситуация у них была еще хуже, чем у нас. Всё, что творилось вокруг, вос-

принимать было тем более тяжело, что мы, дальневосточники, знали друг 

друга очень хорошо, и терять своих товарищей и земляков было особенно 

больно… После боя мы собрали уцелевшие орудия, а людей набралось 

лишь на один расчёт. 

После снятия блокады Ленинграда путь наш лежал на Выборг. До 

Выборга я не дошёл, меня ранило. Пришлось ехать в ленинградский гос-

питаль на несколько месяцев. А после, в 1944 г., «покупатели» определили 

меня в маршевую роту, под Нарву. Служба проходила в 18-й артиллерий-

ской дивизии прорыва резерва главного командования. Там ребята знали, 

что если сегодня нас ставят, то, значит, завтра прорыв. Дивизия в составе 

Второго Белорусского фронта участвовала в Таллиннской, Восточно-

Померанской операции. 

Победу я встретил в Восточной Померании. Что говорить, отмаялась 

страна, победили мы немца. Переход к мирной жизни мгновенным не был. 

Мы продолжали каждый свое дело. Я отучился в Горьком на курсах повы-

шения квалификации, а затем, после месячного отпуска, до 1947 г. про-

должил службу в Латвии». 

 

Внук участника Великой Отечественной войны 

Кобозев Владимир Юрьевич, ст. преподаватель кафедры АТП  
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Матханов Антон Петрович 

 

Великая Отечественная война – это 

всенародная война. Победа над Германией, ее 

капитуляция – это заслуга всего народа 

СССР. Каждый человек, от мала до велика, 

защищал свою Родину, помогал солдатам – 

кто как мог и кто чем мог. 

Приближается самый главный день в 

истории нашей страны – День Победы. Еже-

годно 9 мая люди приходят к памятникам и 

монументам Победы, чтобы почтить память 

миллионов людей, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, отдать должное по-

гибшим на полях сражений, умершим от ран 

и голода. А самое главное – это поблагода-

рить ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, тружеников тыла. Именно они подарили нам чистое и голубое небо 

над головой, мирное и спокойное будущее… 

В преддверии дня Великой Победы, хочу рассказать о моём дедушке 

ветеране Великой Отечественной Войны – Матханове Антоне Петрови-

че. Он родился 5 октября 1918 года в улусе Халта Иркутской области. 

Окончил семилетнюю Ныгдинскую среднюю школу. После окончания 

школы уехал в поселок Оёк, учиться на бухгалтера.  

С 1930 г. начал свою трудовую деятельность в колхозе «Ныгда» 

(«Эдыгей»). А в конце 1932 г. по путевке комсомола уехал в Улан-Удэ на 

строительство паровозо-вагонного завода – промышленного гиганта. Рабо-

тал токарем. 

В ноябре 1941 г. был призван в армию. По распределению попал в 

Забайкальский военный округ в 110-ю особую стрелковую часть (часть II). 

А через год был зачислен в ряды 206-го стрелкового полка. Начиная с мая 

1943 г. являлся писарем полка. С августа 1945 г. его служба продолжалась 

в 152-м артиллерийском дивизионе 90 полка 34 армии Забайкальского 

фронта. 

Демобилизован из армии через год после окончания войны – 20 ию-

ня 1946 г. по указу Президиума Верховного Совета СССР.  

Его служба в армии отмечена правительственными наградами: 

Орден Отечественной войны II степени. 

Медаль «За Победу над Германией». 

Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Медаль «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне». 
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В послевоенное время до организации совхоза работал в колхозе 

имени «Кирова» главным бухгалтером и бригадиром. В 1947 г. вернулся в 

родной колхоз «Ныгда», работал заправщиком, а затем его перевели в 

Аларскую МТС. С 1972 г. и до пенсии его трудовая деятельность была свя-

зана с совхозом «Ныгда». 

 

Внучка участника Великой Отечественной войны 

Матханова Наталья, студентка гр. МН-11-1   
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Михайлов Михаил Лаврович 

(17.02.1914 г. – 26.04.1990 г.) 

 

Мой прадед родился 18 февраля 

1914 г. в с. Савватеевка Иркутской облас-

ти в семье крестьянина-колхозника. В 

1938 г. вступил  в КПСС. О войне в селе 

узнали в тот же день, 22 июня 1941 г. Ра-

дио было только в доме моего прадеда. Он 

и сообщил эту страшную весть жителям 

Савватеевки. Из села на фронт были при-

званы почти все мужчины, в селе остались 

только женщины. 

Михаил Лаврович был призван в 

РККА в апреле 1943 г. Иркутским ГВК в 

звании гвардии лейтенанта. Воевал на 

Втором Украинском фронте в пехоте, был 

командиром стрелкового отряда. Обучал 

снайперов в селе Баклаши. За годы войны 

им было совершено немало подвигов. Один из них так описан в газете: «В 

бою с немецко-фашистскими захватчиками в районе деревни Каба (Румы-

ния) с 13 по 14 октября 1944 г. тов. Михайлов проявил мужество, отвагу и 

героизм. Противник, превосходящий силами пехоты и танков, беспрерыв-

но контратаковал. Взвод тов. Михайлова самоотверженно отражал атаки 

противника. За 14 октября было отражено 4 яростных контратаки, при 

этом истреблено 48 солдат пехоты противника. Лично сам Михайлов ис-

требил 7 гитлеровцев. В результате все контратаки противника были отби-

ты с большими для него потерями. В этом бою Михайлов был тяжело ра-

нен». Закончил войну в звании боевого офицера контрразведки «СМЕРШ».  

За боевые заслуги имеет 

награды:  

– Орден Красной звезды; 

– Орден Отечественной вой-

ны I степени; 

– Орден Отечественной вой-

ны II степени; 

– Медаль «За взятие Берли-

на»; 

– Медаль «За взятие Буда-

пешта»; 

– Медаль «За отвагу»; 

– Медаль «За боевые заслу-

ги»; 
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– Медаль «За трудовую доблесть»; 

– благодарности и Юбилейные медали. 

 
 

После войны, в 1946 г. в Савватеевку 

приехала участница Великой Отечествен-

ной войны – Вера Николаевна Троицкая, 

лаборант глубинного хлебоприемного 

пункта. Из воспоминаний Веры Николаев-

ны: «Думала, пройдет командировка, и вер-

нусь в город, но здесь встретила свою судь-

бу – Михаила Лавровича, бывшего фронто-

вика, офицера Красной Армии, героя, умного и интересного человека. Мой 

муж был «избачом» (зав. сельским клубом). На эту должность обычно на-

значали достойных и грамотных людей. А мой Михаил образование имел 4 

класса, но пользовался уважением сельчан, хорошо разбирался в технике. 

Он смонтировал в селе радио и при помощи совхоза провел в каждый дом 

радиоточку. По радио сельчане слушали не только новости страны, но и 

свои деревенские, о которых им сообщал Михаил Лаврович. Библиотеки в 

селе не было, но Михаил Лаврович стал сам покупать книги, получал он за 

«избача» – 360 рублей, а я от заготконторы – 2500 рублей. Как, поеду за 

получкой в Иркутск, так он просит купить несколько книг, а потом дает их 

читать людям. С этого и началось создание библиотеки. Он был пропаган-

дистом, ездил с беседами по полям. В деревне Михаила Лавровича уважа-

ли, избирали председателем сельского Совета». 

Боевые и трудовые заслуги Михайлова Михаила Лавровича отраже-

ны в книге И.Н. Хомкаловой «Мое родное село Савватеевка» и в Музее 

Победы Ангарска. 

 

Правнучка участника Великой Отечественной войны 

Михайлова Алена, студентка гр. ХТ-14-1 
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Наделяев Василий Петрович 
(15.04.1910 – 8.10.1990) 

 

Мой прадед, Наделяев Василий 

Петрович, родился 15 апреля 1910 г. в 

селе Бура Быркинского р-на Читинской 

области. В 1929 г. окончил сельскую 

школу и до войны работал в Быркин-

ском РК ВКП (б).  

Уже 17 августа 1941 г. был при-

зван в Рабоче-крестьянскую Красную 

армию и в течение месяца обучался на ускоренных курсах по подготовке 

политработников в Чите. С октября 1941 г. по январь 1942 г. он служил 

политруком роты военной части № 1336 Забайкальского военного округа. 

А затем вновь был направлен в военно-политическое училище Иркутска. 

Дальнейшую службу до марта 1944 г. он проходил в 17-м отдельном ба-

тальоне химической защиты, являясь его политруком.  

В последний период службы он был заместителем 

командира 50-го отдельного строительного батальона 

по сопровождению военных грузов. 8 июля 1946 г. был 

уволен в запас в должности заместителя командира ба-

тальона по политической части в звании капитана. Та-

ким образом, мой прадед прошел всю войну. Являясь 

политработником, он поднимал боевой дух солдат, не 

раз бывал в сложных ситуациях, рисковал жизнью. Ва-

силий Петрович был награжден орденом Красной звез-

ды, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией» и дру-

гими. 

В послевоенное время его трудовая деятельность 

также была связана с армией. Он являлся работником Во-

енторга, в Улан-Удэ, а затем переехал в Ангарск. Вместе с 

женой – Анной Егоровной (14.04.1908 – 20.06.1984) они 

воспитали восемь детей. Анна Егоровна награждена двумя 

орденами «Материнская слава» II и III степени, и двумя 

медалями «Медаль материнства» I и II степени. 

 

 

Правнучка участника Великой Отечественной войны 

Плосконосова Алена, студентка гр. СТ-14-1 
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Никитин Михаил Степанович 

 

Мой дядя, Михаил Степанович, родился в 1922 г. в деревне Корхов-

ская Аларского района Иркутской области. 

В годы Великой Отечественной войны имел воинское звание млад-

шего лейтенанта. Являлся командиром взвода 881 стрелкового полка, вхо-

дившего в состав 158 стрелковой дивизии. 

Погиб 2 августа 

1944 года в бою, где-то в 

Прибалтике. Место захо-

ронения неизвестно. 

Награждён медалью 

«За отвагу» приказом 017-

Н командира 158 стрелко-

вой дивизии от 25 августа 

1943 г. Выдано  удостове-

рение к медали в Иркут-

ском ГВК Указом Президента СССР от 25.08.1943 г.  

На родине в д. Бахтай Аларского района Иркутской области его имя 

высечено на обелиске в списке воинов-земляков, погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В 1990 году в Иркутске была издана книга «Память», на страницах 

которой были вписаны имена воевавших и погибших на огненных рубежах 

Великой Отечественной войны сибиряков, проживавших в Иркутской об-

ласти. Имя Никитина Михаила Степановича занесено в эту книгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Племянник участника Великой Отечественной войны 

Кулаков Владимир Васильевич, главный энергетик АГТА 
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Осипук Василий Алексеевич 

(7.04.1912 г. – 10.02.1994 г.) 

 

Мой дед родился 7 апреля 1912 г. в деревне Камень Кобринского 

района Брестской области республики Беларусь. Эта территория одна из 

первых попала в кольцо оккупации. Именно на Белорусской земле созда-

вались партизанские отряды, известные в истории Великой Отечественной 

войны своими подвигали и самоотверженной борьбой против оккупантов. 

В августе 1941 г. действовало уже около 230 партизанских отрядов, а к на-

чалу летнего наступления Красной армии в 1944 г. в партизанских отрядах 

Белоруссии было более 143 тысяч партизан. Партизанские отряды сыграли 

важную роль в Победе над Германией.  

Я горжусь, что мой дед был причастен к этому патриотическому 

движению. Так же как и другие, он участвовал в партизанском движении 

против фашистских захватчиков, защищал свою землю, свой дом. Он был 

не рядовым исполнителем, а командиром партизанского соединения. Его 

отряды занимались уничтожением эшелонов с немецкой техникой на уча-

стке от г. Кобрина до Пинска. Постоянно нарушали телефонную связь ок-

купантов. При наступлении немцев многие раненные красноармейцы оста-

вались в тылу врага. Многие выживали, прячась в семьях селян, а затем 

присоединялись к партизанам. Поэтому численность партизанских отрядов 

постоянно росла. В июне 1944 г. город Кобрин был освобожден и мой дед 

начал заниматься мирными делами. Восстанавливал колхоз им. А. Суворо-

ва в деревне Залесье Кобринского района. В колхозе он проработал до пен-

сии. В 1970-м г. был награжден медалью «100-летие со дня рождения В. 

Ленина». Умер 10 февраля 1994 г.  

Дед не любил рассказывать о войне и на мой детский вопрос: «чем 

занимался в годы войны?», отшучивался, говоря «да хулиганил». О том, 

что скрыто за этими словами, я узнал позже, когда его не стало. Сожалею, 

что так мало осталось в моей памяти о героической молодости моего деда. 

Но память о нем я храню и горжусь. 

 

Внук участника Великой Отечественной войны 

Осипук Александр Николаевич,  

оперативный дежурный  
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Попов Николай Иннокентьевич 
(1915 – 1994 гг.) 

 

Мой дед  Николай Иннокентьевич Попов  в 1938 г. закончил Иркут-

ское авиационное училище, получил квалификацию авиационного техника 

и с первых же дней войны был призван в армию. 

С 1941 по 1945 годы воевал на 3-м Белорусском фронте в 1-й воз-

душной армии 790-го авиационного истребительного полка ордена Куту-

зова 3-й степени. Служил в должности авиационного техника в звании 

старшины. Награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом 

«Отечественной войны» II степени. 

В мирное время трудовая деятельность Николая Иннокентьевича 

была связана с техникой. Работал мастером в депо на станции Половина 

Иркутской области. 

 

 
Военнослужащие  

790-го авиационного истреби-

тельного полка.  

Попов Н.И. –  

5-й справа в верхнем ряду. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Внук участника Великой Отечественной войны  

Бальчугов Алексей Валерьевич, докт. техн. наук,  

проректор по научной работе АГТА 
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Прусаков Михаил Иванович 

Воспоминания об отце:  

Своего папу я не помню. Он родился в 1910 г. в селе Красном 

Арзамасского уезда (района) Нижегородской губернии (области), в семье 

крестьянина. Ушел на фронт (точнее в действующую армию) в 1941 г. 

(тогда мне было 4 года) и не вернулся. Некоторые важные моменты из его 

короткой жизни я привожу по рукописи воспоминаний моей сестры Веры 

Михайловны Малининой (фамилия мужа), кандидата сель-

скохозяйственных наук, ныне пенсионерки. Она восстанавливала события 

тех лет по рассказам родственников и некоторым сохранившимся 

документам. Далее от лица сестры. 

«Ранний период совместной жизни моих родителей – мамы Марии 

Дмитриевны и папы Михаила Ивановича Прусаковых, я, конечно, помню 

только со слов родственников. Поженились они где-то в конце 1931-го или 

вначале 1932-го годов. Первое десятилетие их совместной семейной жизни 

– предвоенное, было очень не простым, они мало были вместе. Как показа-

ло время – это работа папы, его частые разъ-

езды, смена места работы и жительства, он 

рано надел военную форму…. (фото 1933 г.) 

Он окончил в городе Арзамасе или кур-

сы, или училище на шофера-механика. Хоро-

шо владел знаниями об автомашинах того 

времени. В те годы Горьковский автозавод 

выпускал автомашины небольшой грузоподъ-

емности, их в народе прозвали – «полуторка», 

могла перевозить груз лишь в 1,5 тонны. Вот 

на этой машине папа и работал, пока не ушел 

на … войну. На машине папа и погибнет в 

1942 г., предположительно, под Москвой. 

Папа вступил в комсомол еще в юности. 

Можно допустить, что он стал комсомольцем 

во время учебы. Известно, что советской властью было принято решение 

об организации Союза коммунистической молодежи еще в 1918 г., в пер-

вые годы своего существования. 

За короткую совместную жизнь (1931-1941) мои родители часто раз-

лучались: папа – то на военных маневрах в городе Гороховце (1933 г.), то в 

командировке в Средней Азии, то в длительных разъездах с грузами по об-

ласти и не только… 
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На фотографии, 

сделанной в 1933 г. в го-

роде Гороховце Горьков-

ской области, он сидит 

на борту машины спра-

ва.. Там в это время про-

ходили маневры 2-го 

полка Красной Армии.  

В период сильных 

протестных волнений в 

республиках Средней 

Азии в этот регион посы-

лали военных на борьбу с 

«басмачами», в их числе 

был и папа. О его «ко-

мандировке» в Среднюю 

Азию (год неизвестен) у меня сохранились некоторые воспоминания, воз-

можно, мне о них рассказывала моя мама: 

«В начале 1940 г. участвовал в Советско-финляндской войне. В июне 

1940 г. папу вновь забрали в Красную Армию, и мы уехали в город Горо-

ховец Горьковской области. В этом городе мы прожили до ноября 1940 г.»  

В 1941 г. наш папа на гражданскую жизнь не вернулся. Он работал 

(служил?) в воинской части. 

В начале 1941 г. Советское руководство в лице Иосифа Виссарионо-

вича Сталина видимо уже знало о намерениях Гитлера в отношении Со-

ветского Союза. В этот год был всеобщий призыв молодежи в Красную 

Армию, призывали мужчин также и из резерва. Папа оставался в резерве 

Красной Армии со времени командировки в Среднюю Азию, я это слыша-

ла от мамы. 

Я все-таки припоминаю, что папа приезжал в село (с. Красное – доп. 

Прусакова В.М.) в 1941 г. на машине незадолго до объявления войны с 

Германией ….. К нам пришел человек-посыльный в военной форме и ска-

зал, чтобы Мария Прусакова пришла на площадь, где стояли Церкви и 

сельская школа… Когда мы подходили к церкви, там были машины и мно-

го мужчин в военной форме. Папа увидел нас и спрыгнул с борта машины. 

Подошел к нам и обнял всех троих, прижав к себе. Потом отстранился и 

говорит маме: «Маруся береги детей, такое время наступает…, воз-

можно, больше не свидимся». В глазах мамы вопрос, но ответа папа ей 

никакого не дал. Мы уткнулись рыльцами ему в шинель и начали хныкать. 

Вскоре дали команду «по машинам». Папа еще раз обнял и расцеловал нас, 

и пошел к машине, не оборачиваясь, и быстро запрыгнул в кузов той же 

машины. 
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Кто мог знать тогда, что он простился с нами НАВСЕГДА. Ему было 

около 30 лет (дня рождения папы я не знаю). Мама, молча, тихо плакала. 

К началу 1942 г. (или конца 1941 г.) всю воинскую часть, где нахо-

дился папа, которая была …в резерве в г. Гороховце Горьковской области, 

отправили на передовой фронт, а он в то время был под Москвой. Немец 

подходил все ближе и ближе к столице нашей страны. Как позднее я узнаю 

от мамы, что вскоре ей придет сообщение из Арзамасского военкомата о 

том, что «Прусаков Михаил Иванович пропал без вести в марте 1942 г.». 

Моей маме после такого сообщения долго пришлось ходить по вся-

ким военным и гражданским инстанциям, чтобы на нас с братиком дали 

пенсию. Не знаю, сколько пройдет времени, но суд в г. Арзамасе все-таки 

признает Прусакова Михаила Ивановича погибшим, а не пропавшим без 

вести, и маме присудят на нас пенсию. Будучи уже взрослым, я узнаю че-

рез родных, что папа погиб в боях под Москвой на Волоколамском на-

правлении. Он выполнял задание с колонной машин по подвозу к армии 

боеприпасов, их колонна попала под бомбежку. После освобождения этой 

территории от немцев, велся поиск воинов, оставшихся в живых, но папу 

не нашли». 

А в памяти моей папа, такой как на трех фотографиях в альбоме и 

воспоминаниях моей сестры. 

 
Сын участника Великой Отечественной войны   

Прусаков Валерий Михайлович, докт. мед. наук,  

профессор кафедры Э и БДЧ  
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Ситников Илья Петрович  

(1918 – 2007 г.) 

 

 

Мой прадед Илья Петрович родился в 

1918 г. на ст. Бырка Читинской области Оло-

вяннинского района. 

 

В Красную Армию был призван Оло-

вяннинским РВК. Воевал в звании гвардии 

старшины. С 1943 г. был командиром отде-

ления 156-й гвардейской дивизии. За свои 

боевые заслуги награжден многими награда-

ми.  

В январе 1944 г. был ранен. 

 

 

 

 

А 26 июня 1944 г. совершил подвиг. В бою в 

районе с Дубище Витебской области первым во-

рвался во вражескую траншею, где в рукопашной 

схватке убил трех немцев и двух взял в плен, кото-

рые дали важные сведения о состоянии противни-

ка. 

За совершенный подвиг награжден Орденом  

Славы III степени. 

 

 

 

 

 

Правнук участника Великой Отечественной войны 

Погребной Александр, студент гр. АТП-14-1 
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Стороженко Данил Игнатьевич 

 

Родной брат моей бабушки по ма-

теринской линии Стороженко Данил Иг-

натьевич родился в 1914 г. в Нижне-

Чирском районе станицы Нижне-Чирская 

Сталинградской области. 

Был призван на фронт Нижне-

Чирским Революционным Военным Ко-

миссариатом. Служил старшим лейтенан-

том в 93-й стрелковой дивизии 51-го 

стрелкового полка. Был командиром 1 

стрелковой роты. 

Погиб 20 августа 1944 г. при овла-

дении курганом Суворова. Ему было все-

го 30 лет. Похоронен в Братской могиле 

села Хаджимус Каушанского района рес-

публики Молдова.  

 

Был женат. Дочь Стороженко Эльвира Даниловна 1940 года рожде-

ния проживает в г. Волгограде. 

Мать: Стороженко Варвара Иосифовна (31.10.1895 г.) всю жизнь 

ждала сына, думала и считала, что он жив. 

В Е Ч Н А Я  С Л А В А  Г Е Р О Я М !  

 

Титова Надежда Александровна,  

зав. лабораториями кафедры МАХП  
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Тукеев Иван Олзоевич 

 

В числе иркутян – командиров высшего 

звена – четверо представители коренных народов 

Сибири. В их числе – генерал-майор Иван       

Олзоевич Тукеев. В своих воспоминаниях и ин-

тервью он рассказывал о себе:  

 «Родился 28 февраля 1914 г. в улусе Верх-

ний Заход Усть-Ордынского национального  бу-

рятского округа в семье бурята-скотовода. Зна-

комый отца русский плотник из соседней дерев-

ни предложил родителям назвать меня Иваном. С 

ранних лет знал тяжелый крестьянский труд, был 

пастухом.  

Начало ХХ века – это время больших пере-

мен. В бурятских улусах стали появляться на-

чальные школы, а в Нукутах даже семилетка. В 10 лет я впервые принял 

самостоятельное решение – вступил в пионеры. Узнав об этом, мать только 

рукой махнула – «значит, у барашка рога выросли». Хотя вначале реко-

мендовала посоветоваться с шаманом. В 1923 г. умер отец. Осталось нас у 

матери трое детей, я младший. И во второй раз пришлось мне проявить 

«мужской» характер. В 1929 г. уговорил семью вступить в колхоз. 

В 14 летнем возрасте уехал в г. Улан-Удэ, где началась трудовая дея-

тельность, а в 1932 г. – в Москву и поступил учиться в Высшую школу 

профсоюзов. Затем вернулся в Сибирь, участвовал в строительстве Бурят-

ского паровозо-вагоноремонтного и строительного завода. Решением об-

кома комсомола был направлен старшим инструктором физкультуры на 

это строительство. 

В 1936 г. был призван в армию по спецнабору и направлен в отдель-

ный Бурято-монгольский кавалерийский полк Забайкальского военного 

округа. В полку зачислили в полковую школу и рекомендовали на учебу в 

Тамбовское кавалерийское учи-

лище. Нас 40 человек солдат вы-

звали на беседу в правительство 

республики и дали напутствие – 

стать хорошими командирами 

Красной Армии. Председатель 

Совноркома т. Доржиев в своей 

речи сказал, чтобы мы учились 

военному делу добросовестно, так 

как по нашему поведению будут 

судить о бурятах. Отдельный бурято-монгольский полк развертывался в 

кавалерийскую бригаду, и нужны были национальные военные кадры.  
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В декабре 1938 г. окончил Тамбовское кавалерийское училище. Так 

началась моя военная жизнь с ее тревогами, переменами, успехами и бое-

вой закалкой. В мае 1939 г. вступил в члены КПСС. В июле 1940 г. был на-

значен политруком кавалерийского эскадрона разведбатальона 145-го 

стрелковой дивизии в г. Белгороде. В октябре 1940 г. избран секретарем 

партбюро 10-го кавалерийского полка Приволжского военного округа, ку-

да был переведен из Белгорода. 

С апреля 1942 г. воевал под Харьковом  в составе 3-го гвардейского 

корпуса. В сентябре 1942 г. был назначен военным комиссаром 216-го от-

дельного пулеметного 

батальона 184-й стрел-

ковой дивизии. В янва-

ре дивизия вошла в со-

став 3-й танковой ар-

мии, которая прорвала 

оборону немцев в рай-

оне станции Кантеми-

ровка. Началась Остро-

гожско-Россошанская 

операция. 

С июля 1943 г. по 

январь 1944 г. являлся 

преподавателем тактики 20-го резервного полка офицерского состава Юго-

Западного фронта, а затем командиром по охране штаба 3-го Украинского 

фронта. В его составе прошел путь от Днепропетровска до Будапешта. 

Участвовал в Ясско-Кишиневской операции, в освобождении Кривого Ро-

га, Одессы, Болгарии, Юго-

славии и Венгрии. 

В феврале 1945 г. в зва-

нии полковника был направ-

лен на учебу в Военную ака-

демию имени Фрунзе. Учился 

вместе с трижды Героем Со-

ветского Союза А.И. По-

крышкиным, дважды Героем 

Советского Союза Д.В. Лав-

риненко и др. «От обилия Зо-

лотых Звезд рябило в глазах». 

Был участником Парада По-

беды в 1945 г. 
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В 1958 г. окончил 

академию генерального 

штаба. Было присвоено 

воинское звание генерал-

майор. В последующие го-

ды занимал крупные воен-

ные посты: заместитель 

командующего 5-й армии 

Дальневосточного военно-

го округа по боевой подго-

товке, 38-й армии Прикар-

патского военного округа, 

заместитель командующего по боевой подготовке Центральной группы 

войск в Чехословакии.  

2 ноября 1972 г. ушел в отставку. В армии прослужил 36 лет.  

Награжден правительственными наградами: орден Красного знаме-

ни, орден Отечественной войны II степени, три ордена Красной Звезды, 

две медали за боевые заслуги, семнадцать различных медалей, в том числе 

одна болгарская, одна монгольская и три чехословацких. 

На гражданской службе был депутатом Ольгинского райисполкома, 

Сучанского горсовета, членом партийной комиссии при политуправлении 

Центральной группы войск».  

Умер генерал-майор Тукеев Иван Олзоевич в 1995 г. 

Его сын и дочь выбрали мирные специ-

альности. По мнению племянницы генерал-

майора доцента ИркГТУ Шулуновой А.А. «Сво-

ей бескорыстной, самоотверженной службой 

народу, Родине он снискал благодарность, почет 

и уважение своих земляков… Нукутская земля 

внесла свой вклад в развитие командных кадров 

Наших Вооруженных Сил».  

Народная мудрость гласит: «ПАМЯТЬЮ 

ЖИВ ЧЕЛОВЕК». В 2010 г. Межпоселковая 

центральная библиотека Нукутского района ор-

ганизовала издание воспоминаний генерал-

майора Тукеева Ивана Олзоевича. 

 

 

 

 

Зурбанова Марина, студентка гр. СТ-14-1 
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Филиппов Андрей Михайлович 

 

Сердцу каждого из нас дорог праздник По-
беды. Дорог памятью о тех, кто ценой своей жизни 
отстаивал свободу. Мы должны всегда помнить о 
людях, отдавших свои жизни за светлое будущее 
нашей страны.  

Великая Отечественная война оставила свой 
след и в нашей семье, как и во многих других 
семьях страны. Я хочу рассказать о Филиппове 
Андрее Михайловиче, брате моей бабули, который 
прошел всю Великую Отечественную войну. 

Родился Андрей Михайлович в 1921 г. в се-
ле Улятуй, Оловяннинского района, Читинской области и был первым из 5 
детей в семье Филипповых. Известно, что Андрей Михайлович очень лю-
бил свою маму и всячески баловал своих младших сестренок Сашу и Ду-
сю.  

На фронт Андрей Михайлович ушел в 1942 г. в возрасте 21 года. Он 
участвовал в нескольких крупных военных операциях на территории Бол-
гарии, Венгрии, Австрии.  

В Болгарской операции 5 сентября 1944 г. советские войска 3-го Ук-
раинского фронта во взаимодействии с Черноморским флотом вышли к 
румыно-болгарской границе в Добрудже. В результате Венгерской насту-
пательной операции 1944 г. в послевоенное время это государство, соглас-
но Парижскому договору, потеряло территории, приобретённые в 1938-
1940 гг., а 10 февраля 1947 г. было объявлено, что все территориальные 
приобретения Венгрии после 1 января 1938 г. являются недействительны-
ми. В Венской наступательной операции 1945 г. в результате советского 
наступления была разгромлена крупная группировка противника. Войска 
2-го и 3-го Украинских фронтов завершили освобождение Венгрии, осво-
бодили восточные районы Австрии с её столицей – Веной. В ходе наступ-
ления были освобождены сотни населённых пунктов. Среди них в Австрии 
города: Брук, Винер-Нойштадт, Глогниц, Корнойбург, Неункирхен, Фло-
ридсдорф, Айзенштадт; в Венгрии: Бёгене, Вашвар, Веспрем, Девечер, Эс-
тергом, Залаэгерсег и другие. 

За свою отвагу и смелость Андрей Михайлович был награжден орде-
ном «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За взятие Вены».  

После войны он еще долгое время служил в армии в Германии в Ке-
нигсберге в звании майора. После чего женился и переехал в город Курск, 
где и прожил до 59 лет. 

Мы благодарны ему и другим солдатам той страшной войны, кото-
рые освободили нашу страну, дали ей будущее, жизнь. Память о Великой 
Отечественной войне жива и всегда будет волновать наши сердца. 

Афанасьева Дарья, студентка гр. ЭК-13-1 
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Чикалин Алексей Матвеевич 

 

 

 

Годы жизни: 1897 – 1965.  

Родился в селе Тагна Заларинского рай-

она Иркутской области. 

Прошел всю войну.  

Воевал под Ленинградом, освобождал 

Ленинград во время блокады, был ранен, затем 

вновь вернулся на фронт. Дошел до Кенигсбер-

га, вновь был ранен.   

В 1946 г. демобилизовался и вернулся 

домой. 

 

 

 

Награжден Орденом «Красная звезда» и 

многими медалями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Внук участника Великой Отечественной войны  

Чикалин Игорь Николаевич, специалист по охране труда АГТА 
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II. Связь времен, семей и поколений  
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Баранов Василий Романович – Баранова Александра Васильевна  

 

С героическими событиями Великой Отече-

ственной войны связана жизнь наших родных и 

близких.  

Баранов Василий Романович родился 6 мая 

1921 г. в д. Полое Частоозёрского района Курган-

ской области. Был призван на военную службу Пе-

туховским РВО Челябинской области 08.10.1940 г. 

и зачислен в 657-й  артиллерийский полк. Военную 

присягу принял 20.11.1940 г.  

С октября 1940 г. по декабрь 1943 г. являлся 

командиром орудия 76 м/м 657-го артиллерийского 

полка, а затем до января 1944 г. – ко-

мандиром отделения ПТР 823-го 

стрелкового полка. Воинское звание – 

гвардии старший сержант. Был ранен, 

проходил лечение в госпитале и 

17.05.1944 г. – уволен в запас по ране-

нию (инвалид III группы). 

Во время Великой Отечествен-

ной Войны, с 20.08.1941 г. по 

24.01.1944 г. служил в составе 204-78 

гвардейской ордена Суворова Вислин-

ской стрелковой дивизии (64-7 гвар-

дейская армия). В послевоенные годы 

Баранов Василий Романович награж-

дён:  

Медалью «За оборону Сталин-

града» (22.12.1942 г.). 

Медалью «За отвагу» (02.1943 г. 

№ 177969).Медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

Юбилейной медалью «30 лет Советской Армии и Флота» 

(19.02.1949). 

Юбилейной медалью «20 лет победы в Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг.» (10.01.1966 г.). 

Министерством внутренних дел РСФСР медалью «За безупречную 

службу» I степени (27.10.1966 г.). 

Юбилейной медалью «50 лет вооружённых сил СССР» (17.04.1969 

г.). 
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Юбилейной медалью «30 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (21. 

01.1976 г.). 

Медалью «Ветеран труда» (26.01.1978 г.). 

Юбилейной медалью «60  

лет вооружённых сил СССР» (09.10.1978 г.).   

Дальнейшая его трудовая деятельность про-

ходила в г. Ангарске. С 1947 г. по 1977 г. работал 

в органах МВД. Трудовой стаж старшего сержанта 

Баранова Василия Романовича – 37 лет.  

Ему было присвоено почётное звание «Ветеран труда ИТУ». Воен-

ное ранение дало о себе знать и в 1983 г. была ампутирована левая рука. 

Он скончался 5 мая 1983 г. Баранову Василию Романовичу было всего 62 

года, сердце старого солдата, защитника Сталинграда, участника Курской 

битвы, не выдержало последнего испытания. Вечная память об отце, де-

душке и прадедушке будет в наших сердцах.  

 
 

Баранова Александра Васильевна – ветеран трудового фронта   
  

Она родилась 9 ноября 

1922 г. в селе Налобино Со-

коловского района Северо-

Казахстанской области. Ко-

гда началась война, ей было 

19 лет. На плечи хрупкой 

маленькой девушки легла 

большая ответственность и 

суровые годы войны.  

Победа ковалась под 

девизом: «Всё для фронта, 

всё для Победы».  
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Вместе со всеми трудилась и комсомолка Александра. Везде она ста-

ралась быть первой: собирала колоски на полях, работала токарем на Че-

лябинском танкостроительном заводе, продавцом, выдавая хлеб по карточ-

кам, секретарём в сельской администрации, даже училась в сельхозтехни-

куме, который пришлось бросить из-за тяжёлого семейного положения, 

чтобы помочь матери поднять двух братьев и сестру, так как отец был на 

фронте. Женщины и дети заменили ушедших на фронт мужчин и совер-

шили великий трудовой подвиг. 

Восстановление народного хозяйства в послевоенный период шло по 

всей стране. В 1947 г. Александра приехала на комсомольскую стройку в г. 

Ангарск. В октябре 1949 г. вышла замуж за фронтовика Баранова Василия 

Романовича. Трудовой стаж Барановой Александры Васильевны составил 

33 года, большую часть из них она проработала телефонисткой, сначала в 

УПО УМВД, затем в Ангарском 

узле связи. В 1964 г. ей присвоено 

звание «Ударник коммунистиче-

ского труда МТС Ангарского узла 

связи».  

За многолетний добросове-

стный труд была награждена: ме-

далью «Ветеран труда» (1978 г.); 

юбилейной медалью «50 лет по-

беды в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (1995 г.); медалью «За доблестный труд в Великую 

Отечественную Войну 1941-1945 гг.» 

(1995 г.).  

Скончалась Баранова А.В. в 

возрасте 77 лет в 1999 г.  

Мы гордимся тобой мама, ба-

бушка и прабабушка.  

Самоотверженным трудом ве-

тераны войны и тыла сумели отсто-

ять независимость нашей страны и 

поднять ее из руин войны. Никогда 

из памяти народной никакие годы, никакие силы не сотрут подвиг всена-

родный. 

 

Дочь ветеранов Великой Отечественной войны и труда Баранова Л.В., 

внучка Баранова Альбина Алексеевна, ст. преподаватель кафедры ПГС 
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Вайковская Татьяна Александровна – Хромовских Федор Сергеевич – 

Хромовских Семен Федорович – Хромовских Василий Федорович 

 

В нашей семье есть труженики тыла и дети военного времени. На их 

долю выпали суровые испытания в годы Великой Отечественной войны.  

Вайковская Татьяна Александровна – ветеран войны и труда. В 

годы войны она охраняла завод, где выпускались снаряды. Она родилась 

19 декабря 1925 г. в Тулунском районе. У родителей их было 10 детей. 

Семья испытывала материальное затруднение. Татьяне Александровне 

пришлось идти работать, окончив в школе только 1-й класс. Работала она в 

поле: косила, гребла, жала, вязала снопы, а когда началась Великая 

Отечественная Война, ее отправили на лесозаготовки. Тяжело было 

девушке выполнять мужскую работу. Но так надо было.  

В 1942 г. Татьяну Александровну призвали в армию. Ей довелось ох-

ранять завод, где выпускались снаряды. Война – это горечь пота и крови. 

Это длинные списки погибших солдат после каждого боя, это особая лю-

бовь к добру и переживание смерти. Спустя после 65 лет победы Татьяна 

Александровна помнит все, ничего не забыла. Она – Ветеран труда, имеет 

награду за победу над фашисткой Германией, награды с юбилейной датой 

Победы.  

Воспитала четверых детей, которые живут с ней рядом. Женщина 

поражает своей требовательностью, бескомпромиссностью, 

доброжелательностью, трудолюбием и неиссякаемым желанием жить.  

Татьяна Александровна имеет более 40 лет трудового стажа. Ей уже 

более 85 лет, она до сих пор помогает своим родным и близким.  

 

У Хромовских Семена Федоровича 

детство пришлось на военные годы. В своих 

воспоминаниях он рассказывал: родился 13 

сентября 1935 г. в селе Шеберта Нижнеудин-

ского района. В настоящее время проживает 

в селе Худоелань. Семену Федоровичу не 

было и шести лет, когда началась война.  

Его отец – Хромовских Федор Сер-

геевич (1888-1939), участник трех войн: рус-

ско-японской, германской, финской (на фото 

в центре). Он умер накануне войны в 1939 г. 

Раны физические и душевные сократили его 

жизненный путь. Многодетная семья из 19 

человек осталась без отца.  
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Старший брат, Хромовских Василий  

Федорович, родился в 1922 г. В Красную Армию 

был призван 4 июля 1941 г. Служил рядовым 

солдатом. Вскоре от него пришло три письма, ко-

торые читали, чуть ли не всей деревней. А чет-

вертое письмо – похоронка. Брат погиб через че-

тыре месяца, защищая Москву в декабре 1941 г.   

За те годы войны, когда отца не стало, се-

мья сильно голодала. Запас продуктов, который 

был, быстро закончился. Семен с мальчишками 

такого же возраста ходили по помойкам и искали 

что-нибудь съедобное. Из гнилого картофеля ма-

ма пекла лепешки, ели крапиву, лебеду, зерна ко-

нопли, корни саранки, черемшу. Один раз они поехали в Куйтун – это бы-

ло хлебородное место в Сибири. Поехал он со своим другом, который был 

на три года старше Семена. Там они ходили по домам и просили хлеба, 

продукты. «Кто пожалеет нас, тот давал что-нибудь съестное, а были и та-

кие случаи, когда собак спускали. Приедешь домой, ноги все в ранах и 

кровь запеклась. Мама, чтобы прокормить детей обменяла свою швейную 

машинку «Зингер», которую очень берегла и любила, на мешок картофеля. 

Она работала на заготовке зерна, а хлеба мы не видели – все отправляли на 

фронт. Чтобы накормить голодных детей, мама взяла около килограмма 

зерна, спрятав его в подклад телогрейки. Это был 1943 год. За это маму 

посадили на десять лет». В то время дети осиротели вдвойне. Не было от-

ца, а тут еще и маму забрали надолго. Дети постарше работали, двоих 

помладше забрали родственники на воспитание. А Семена забрали в дет-

ский дом в поселке Куйтун. В то время ему 

было 8 лет.  

В детском доме 4 часа учились и 4 часа 

работали. Работали на заводе. К ним приво-

зили алюминиевые листы, из которых на 

спецстанке, выполняющим 4 функции, дела-

ли посуду. На одну кнопку нажмешь – вы-

давливается ложка, на другую – чашка, на 

третью – кружка и на четвертую – вилка. Те 

дети, которые были постарше, работали на 

самом станке, а помладше – упаковывали по-

суду и грузили в фуры, которые уходили на 

фронт.  

«По радио мы слушали диктора Левитана. Это был диктор с сильно 

выразительным голосом, часто взволнованным. Если голос был радостный 

и торжественный – это означало, что наша армия наступает. А еще шел 

слух, что Гитлер давал большую награду за Левитана, так как его ненави-
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дел. В свободное время нам показывали патриотические фильмы – «Алек-

сандр Невский», «Тарас Бульба» и другие. Также о Победе мы узнали по 

радио – это было радостное известие! В честь этого устроили праздничный 

обед. Все радовались и поздравляли друг друга. Кричали «Ура»!». 

Война стала частью каждого ребенка, и это 

были военные дети, даже если они были в тылу. 

Пусть они и не воевали, но они вносили свой 

вклад в эту Победу, стоя возле станков, а если не 

позволял рост, им подставляли скамейки. Дети 

ухаживали за раненными бойцами в госпиталях, 

жали хлеб, работали в поле. Каждый был пат-

риотом свой Родины. И когда война закончилась, 

дети сильно возмужали и повзрослели не по сво-

им годам, так как война оставляет отпечаток.  

Хромовских Семен Федорович выжил в 

суровые годы войны. Жив и здоров сегодня, пе-

редает нам жизненный опыт и традиции семьи. 

 
 

Потомок поколения ветеранов Великой Отечественной войны  

Кустов Борислав, студент гр. ТМ-12-1 
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Голованов Иван Ульянович – Греков Петр Иванович –  

 Голованов Григорий Иванович – Голованов Игорь Григорьевич 

 

 

Когда подходит празд-

нование дня Победы совет-

ского народа в Великой Оте-

чественной войне, я вспоми-

наю слова своего деда Голо-

ванова Ивана Ульяновича  
(Фото 1. Я с дедом, Голова-

новым Иваном Ульяновичем, 

1973 г.), что у каждого поко-

ления будет свой Сталин-

град.  

Впервые, ещё будучи 

ребёнком, от своей мамы 

Марии Петровны я услышал, 

что такое Сталинград и его оборона. Она родилась в селе Пичуга Сталин-

градской области, что на берегу Волги в 18 км от Мамаева кургана. Фронт 

проходил в 5 километрах от деревни. Ей тогда было 12 лет. Эти рассказы и 

впечатления о защите Сталинграда на всю жизнь остались яркими и не за-

бываемыми, они до сих пор служат символом героизма, стойкости духа и 

воинского мужества. Воевала вся страна. Одним из рассказов моей мамы 

была история о воздушном бое, который развернулся в небе над селом ме-

жду нашим истребителем и четырьмя «мессерами». Двух «мессеров» наш 

Як-3 завалил, но сам при этом был сбит. Горящую машину наш пилот по-

садил на берегу Волги. Сам пилот был ранен и самостоятельно не смог по-

кинуть самолёт. Моя мама с соседским мальчишкой подбежали к самолёту 

и пытались помочь лётчику покинуть самолёт, но фашист, сделал разворот 

и начал хладнокровно расстреливать детей и добивать пилота. Первая оче-

редь попала в ногу маме и смертельно ранила соседского мальчишку. Пока 

«мессер» заходил на второй круг, подбежала моя бабушка Катя и помогла 

выйти из кабины пилоту и оттащила в ближайшую воронку раненых детей. 

Мама выжила. Мальчик погиб. Лётчика отправили в военный госпи-

таль. После войны лётчик приезжал в село и благодарил за спасение жиз-

ни.  

Как фронтовик, Иван Ульянович не любил говорить о войне. Часто 

уходил от разговора, как бы отшучиваясь, говорил: «Победили и это самое 

главное». В тот период много снималось фильмов о войне. Много выходи-

ло мемуаров о подвигах на фронте и в тылу, но всегда хотелось услышать 

рассказ участника этих героических событий. Дед служил в пехоте. Улы-

баясь, говорил: «Пехота – царица полей, артиллерия – бог войны». За год 
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до его ухода с этого плана бытия, ранения давали о себе знать, я услышал 

его рассказ и о начале войны, и как немца на запад погнали. Рассказ был 

живой. Складывалось ощущение, что он заново проходит эти испытания, 

вспоминая своих боевых товарищей, как ходил в атаку. Война для деда за-

кончилась летом 1944 г. под Яссами (Румыния). При Яссо-Кишинёвской 

операции их рота попала под миномётный обстрел, и осколок раздробил 

правую руку деда, плюс контузия. Руку оставили, а 10 сантиметров пред-

плечья удалили. Рука держалась на сухожилиях и связках. Действовало 

только три пальца. Победу встретил в госпитале.  

Из этого рассказа, как напутствие, остались в моей памяти его слова: 

«У каждого поколения будут свои испытания. У наших родителей была 

гражданская война, нам выпала судьба воевать в Великую Отечественную 

и вам, внучок, тоже достанутся испытания».  

Тогда мне эти слова показались странными. Советская армия была 

одной из самый мощных армий мира, с нами считались.  

Другого деда, Грекова Петра Ивановича, отца моей мамы я знаю  

только с её слов. До войны он был в селе шофёром. Великую Отечествен-

ную закончил в звании капитана, командиром дивизиона реактивных ми-

номётов, т.е. легендарных «Катюш». В 1946 г. он умер в госпитале во вре-

мя операции по извлечению из лёгких осколка. 

Время шло. В 1975 г. я закончил Иркутское ВАТУ им. 50-летия 

ВЛКСМ. Продолжая военные традиции своего рода (фото 2), которые ве-

дут отсчёт с эпохи Екатерины II, служил в боевых полках. 

 

 
Я с отцом  Григорием Ивановичем (1979 г.) 

Пришли лихие девяностые. Союз распался. Армия никому не нужна. 

Только через десятилетия начал понимать смысл тех слов, которые услы-
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шал от своего деда. Наиболее остро это ощутил, когда пришла связка со-

бытий: Крым – Севастополь – Донбасс. Сейчас это на устах у всех. В печа-

ти, на телевидении, в частных беседах. Одним словом, эти события прохо-

дят через сердце каждого, разделив людей и страны на два лагеря. Через 

какое-то время напишут диссертации, книги, вскроют причины этого кон-

фликта и дадут оценку всем политикам, военным, участвующим в этой 

войне против РУССКОГО ЯЗЫКА. Именно он является причиной «кре-

стового похода» Запада против Донбасса, а в целом против России. Унич-

тожают людей – носителей РУССКОГО ЯЗЫКА. Есть такое выражение: 

«Если хочешь уничтожить народ, уничтожь его язык». Этим всё сказано. 

Со мной можно не согласиться, приведя другие доводы, но корни проис-

ходящего в этом. Время покажет. Как дальше развернутся события на юго-

востоке Украины, гадать не будем. Как профессиональный военный скажу: 

«Воевать не хочется. Война – тяжёлое испытание. Воевать научиться нель-

зя, воюет ДУХ. Враг будет разбит, победа будет за нами». Пожалуй, это те 

тезисы и выводы, которые я получил от своих родных, прошедших тяжё-

лые испытания самой кровопролитной войны в истории человечества.  

        Основой формирования 

ДУХА является РУССКИЙ 

ЯЗЫК. Русский язык – это ору-

жие. Русское УРА – его основ-

ное составляющее. Его воздей-

ствие я испытал на 107-м и 108-

м военном параде на Красной 

площади в 1978 и 1979 гг., когда 

был слушателем Военно-

воздушной инженерной акаде-

мии имени проф. Н.Е. Жуков-

ского. Нас этому специально обучали на Ходынском поле при подготовке 

к параду. Во время парада, когда министр обороны СССР поднимался на 

трибуну мавзолея, все парадные полки кричали – УРА. Это такая мощь, 

что и сейчас дрожь берёт – это гены, это клеточная память, связь времени, 

родов и поколений. 

 

 

Голованов Игорь Григорьевич, канд. техн. наук, 

доцент кафедры ЭПП 
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Горбач Павел Пантелеймонович –  

Горбач (Адаменко) Екатерина Федоровна 

 

 

      Павел Пантелеймонович (1929-2011 гг.) родился в 

деревне «Александра Невского завод» Куйтунского 

района Иркутской области. В 1943 г. в возрасте 14 лет 

был принят на работу в Чеботарихинскую МТС трак-

тористом, где и работал во время Великой Отечест-

венной Войны.  

В 1963 г. с семьей переехал в г. Ангарск, где ра-

ботал в СМУ-7 АУС-16 до выхода на пенсию. Общий 

трудовой стаж составил 50 лет. В 1974 г. был награж-

ден орденом «Трудового Красного Знамени», а в 1987 

году награжден медалью «Ветеран труда». 

     
 

Горбач (Адаменко) Екатерина Федоровна (1926 

- 2015 гг.) – родилась в деревне Кочерма Куйтунского 

района Иркутской области. Во время Великой Отече-

ственной Войны работала на лесоповале и звероферме. 

Отец – Адаменко Федор Иванович был репрессирован 

и 10 лет отсидел в тюрьме. Этот факт оказал серьезное 

влияние на дальнейшую жизнь. Быть дочерью врага 

народа в Советском Союзе, почти как приговор.  

 Позднее Федор Иванович был 

реабилитирован, обвинения признаны  

не состоятельными. 

 После приезда в г. Ангарск ба-

бушка устроилась завхозом на автобазу, 

где и проработала до пенсии.  

В 1986 г. награждена медалью «Ветеран 

труда». Общий трудовой стаж составил  

42 года. 

Внук ветеранов Горбач Павел Сергеевич, канд. техн. наук,  

зав. кафедрой ПГС 
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Горелкин Александр Елевферьевич –  

Ильвутченко Александра Сергеевна –  

Горелкин Константин Елевферьевич 

 

Горелкин Александр Елевферьевич родился в 1910 году. Полков-

ник пограничных войск. Воевал с первого и до последнего дня войны. 22 

июня 1941 года встретил на Белорусском фронте около г. Бреста. Участво-

вал во взятии г. Берлина. С момента окончания войны и до 1953 г. был во-

енным комендантом в Германии. 

 

          
 

 

 

 

Ильвутченко Александра Сергеевна 

 

Родилась в 1922 году. Труженик ты-

ла. В годы войны была бригадиром пер-

вой молодежной комсомольской бригады 

на Иркутском заводе тяжелого машино-

строения (ИЗТМ), они выпускали танки и 

тяжелые орудия. Во время работы их 

бригада выполняла 800 % нормы выра-

ботки продукции, вместо положенных 

100 %.  

За ударный труд ее портрет помещен 

в экспозиции Иркутского областного крае-

ведческого музея.  
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Горелкин Константин Елевферье-

вич  родился в 1908 году. Труженик тыла. 

В 1941 году хотел уйти добровольцем на 

фронт, но как специалист с высшим инже-

нерным образованием был направлен на 

венное производство. 

Всю войну работал главным механи-

ком на Иркутском заводе тяжелого маши-

ностроения (ИЗТМ), выпускал оружие, ко-

торым ковали победу. 

 

 

 

 

 

 

Внучка ветеранов Великой Отечественной войны,  

Раскулова Татьяна Валентиновна, докт. техн, наук,  

профессор кафедры ХТТ 
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Кубарев Николай Алексеевич – Большакова Елена Григорьевна –  

Дубицкий Александр Львович 

 

Из воспоминаний моего тестя Кубарева Николая Алексеевича 

(20.04.1923 – 24.09. 2010), который ушел на фронт в 18 лет и моих родите-

лей: гвардии капитана Большаковой Елены Григорьевны (6.06.1917 – 

2.06.2002), которая была на фронте с 24 лет, и моего отца, гвардии подпол-

ковника Дубицкого Александра Львовича (13.04.1915 – 23.01.1986), уча-

ствовавшего в боевых сражениях с 26 лет. 
 

     Кубарев Николай Алексеевич 

 

Пехота (боевой путь: г. Москва, деревни Се-

нинки, Шахово-Павлово, Зайцева гора, Варшав-

ское шоссе). 

В 1941 г. в Иркутске окончил 11-ю среднюю 

школу. После начала войны пришел в военкомат. 

Ответ: «Ждите, вызовем». В сентябре услышал о 

наборе в летную школу. Прошел всю медкомис-

сию в ВВС, но неожиданно главврач «браканул» 

по сердцу. Капитан Кутарев сочувственно спро-

сил: «Куда бы хотел пойти?». Я ответил «Посы-

лайте куда хотите». «Добро, приходи завтра с ве-

щами к 6-00» – сказал Кутарев.  

 

Так я стал в октябре 1941 г. стрелком 116-й Иркутской стрелковой 

дивизии, 656-го стрелкового полка, 3-го стрелкового батальона, 9-й стрел-

ковой роты. Обучение проходили в районе ст. Антипиха Читинской облас-

ти. В конце декабря 1941 г. выехали на фронт. Выгрузились за Москвой и 

маршем (в зимнем обмундировании) – на фронт. Вооружение – наша за-

служенная трехлинейка, гранаты и лопатка. Заняли оборону в лесу. В фев-

рале был сильный голод, дистрофиков увозили в госпиталь. Помню снеж-

ные окопы под деревней Сенинки и первые залпы «Катюш». В марте нас 

зачислили в 50-ю Армию, и снабжение наладилось. По стопам немецких 

факельщиков входили в горящую Калугу и бомбежка. Во второй половине 

марта батальон получил первые 7 штук автоматов ППШ без инструкций. 

Поэтому первый был вручен мне, т.к. это был новый вид оружия даже для 

командования батальона. «Зарядишь – доложи» – сказал замкомбата. Ко-

гда я разобрался, то он сказал: «Воюй с ним». Дал понять, что уважает и 

доверяет за Сибиряка, за 10 классов, за исполнительность.  

Вскоре я получил поверхностное легкое ранение груди небольшим 

осколком. К счастью оно быстро зарубцевалось. Помню разрушенную 

немцами церковь и массовые бомбежки до 70-100 шт. (Ю-87-88). Одна из 
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них для меня едва не закончилась гибелью. Мощная бомба взорвалась ря-

дом с «Т-34» и опрокинула его на бок (около 30 тонн), но корпус выдержал 

и принял на себя осколки. А я на расстоянии 25-30 м, закрытый корпусом 

танка, получил очень тяжелую контузию с большой потерей слуха, крово-

течением и тряской рук. Начались вскоре затяжные неудачные бои за де-

ревню Шахово – Павлово. Наш комбат – бывший пастух – с 4 классами 

образования, выдвиженец 30-х годов от нацменьшинств, самовольно изме-

нил приказ полка и преждевременно поднял в атаку 3-й батальон до входа 

с тыла в деревню шести танков Т-34 через д. Павлово, где наступал 2-й ба-

тальон. Шквальный автоматный и пулеметный огонь противника нанес 

нам неоправданно большие потери (около 400 убитых и раненых). Остатки 

батальона залегли; замкомполка майор Рывас хотел поднять батальон, но 

сразу же был ранен (в последствии Герой Советского Союза). Ведя огне-

вой бой, батальон медленно продвигался. Тут фашисты словчили, отстре-

ливаясь, стали убегать к окраине деревни, а мы их преследовали, но это 

была ловушка, так как с флангов тыла они стали нас окружать. Из автомата 

я завалил троих фашистов (у одного из них был ручной пулемет) и, отби-

ваясь огнем, наша группа вырвалась из окружения. В мае комбат был раз-

жалован, его судил военный трибунал: «Десять лет с пребыванием рядо-

вым в штрафбате». 

В мае мы отбили психическую атаку немцев, которых поддерживали 

три танка «Т-4». Фашисты шли пьяные в полный рост с засученными рука-

вами, громко горланя и «стрекоча» из автоматов. Батальон отбил эту атаку, 

а артиллеристы подбили 2 танка. 

В июне нас вывели на отдых, 3-й стрел-

ковый батальон получил пополнение и снова 

в наступательный бой от д. Груздово на Ша-

хово. Форсировали в брод речку и танковым 

десантом мы – 9-я стрелковая рота на «Т-34» 

– в бой на прорыв. Прорыв не получился, 

многие танки подорвались на минном поле и 

вновь большие потери. 

 

Пехота (боевой путь: Сталинградский 

фронт – Сталинград, Опытное поле, станция 

Котлубень).  

Затем наш 3-й стрелковый батальон вы-

вели из боя и по железной дороге переброси-

ли под Сталинград: совхоз «Котлубень», 

«Опытное поле», балки «Грачева» и «Конная» и степь, на которой нет ук-

рытий и горят, горят наши танки, подошедшие с 656-м стрелковым полком 

на прорыв. Массированные бомбежки, артминометные обстрелы, шрап-

нель и Эрликоны, и ежедневно «Рама» – разведчик над головой.  
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В августе наши танки «Т-70» пошли вновь на прорыв с пехотой, но 

прорыв не получился, хотя противника полк потеснил. Опять две легких 

контузии: одна от авиабомбы, а вторая – от близко разорвавшегося снаря-

да. 

В сентябре 1942 г. очередная вылазка группы за разведданными. Она 

окончилась трагически – схватка с группой фашистов, старшина 8-й роты 

погиб. Вскоре я был тяжело контужен и выбыл из части. 

Танковая часть (Юго-Западный, Степной, 2-й Украинский фронт, 

Брянский фронт, Белорусский фронт, 2-й Белорусский фронт, 3-й Белорус-

ский фронт)  

С ноября 1942 г. по апрель 1945 г. в составе 17-й Гвардейской танко-

вой бригады участвовал в освобождении городов: Регица, Осиповичи, 

Бобруйск, Орел, Нарев, Млава, Золдау, Минск, Плоньск, Хойнице, Тухоля, 

Лауенберг, Картхауз, Данциг.  

Четвертого апреля 1945 г. тяже-

лое ранение ноги, госпиталь, комиссо-

ван из рядов Советских вооруженных 

сил 16 июля 1945 г. 

Имею 11 благодарностей Вер-

ховного Главнокомандующего Стали-

на И.В., орден «Отечественной войны 

I степени», орден «Красной Звезды», 

две медали «За боевые заслуги», пять 

медалей за освобождение городов.  

 

Большакова Елена Григорьевна 

 

 

Врач в авиационной части. В июне 1941 г. 

моя мама училась на последнем курсе саратов-

ского медицинского института. Как и все сту-

денты последнего курса была мобилизована в 

Красную армию. Сразу присвоили звание капи-

тана медицинской службы и выдали обмунди-

рование. Мама вспоминала, что на ее ногу 35 

размера выдали сапоги 42 размера. Форму сама 

потом «подгоняла» по размеру и фигуре.  

Район аэродрома бомбила немецкая авиа-

ция. В одном из налетов она была контужена и 

потеряла сознание. Когда пришла в сознание, то 

окружающие говорили: «посмотрите, а Больша-

кова-то жива!».  

Врач в 6-й гвардейской танковой армии. К сожалению точно не могу 
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сказать, когда ее перевели в 6-ю гвардейскую танковую армию. По ее рас-

сказам можно было понять, что произошло это не зимой, а летом-осенью 

1943 г. Теперь она находилась уже совсем рядом с фронтом. Оперировала 

в госпитале. Не всякий мужик, увидев груду отсеченных во время опера-

ций конечностей (иначе у раненых могла быть гангрена), выдерживал и не 

падал в обморок. Перевязывала раненых. Некоторые бойцы поступали 

прямо с передовой с оружием. Находились многие из них в состоянии шо-

ка и какого-то оцепенения – даже не могли выпустить из рук винтовку. 

Немного спирта и боец обмяк. Можно было и рану обработать.  

Когда было слышно «ура» (рядом линия фронта), то и спокойно бы-

ло на душе. Когда была тишина – тревожно было, т.к. боялись, что гитле-

ровцы ворвутся в госпиталь. Многие из медицинского персонала получили 

ранения, в основном, осколочные. Были случаи, когда мама могла погиб-

нуть, но убереглась или уберегли. Один раз увидела вовремя мину рядом 

со своей ногой, в другой раз отец мой ее спас во время бомбежки, в сле-

дующий, уже в Венгрии, когда на нее было направлено дуло пистолета, ее 

спас наш офицер, который ликвидировал диверсанта, проникшего в госпи-

таль.  

Часто вспоминала очень красивую девушку – регулировщицу, кото-

рая погибла во время бомбежки. Девушки часто погибали. Рассказывала 

мама об очень тяжелых боях в Венгрии недалеко от озера Балатон. Она 

вдвоем с медицинской сестрой находилась на сортировочном пункте, куда 

привозили с передовой раненых бойцов. Откуда бойцы направлялись в за-

висимости от типа ранения в соответствующий госпиталь, где было и обо-

рудование, и подготовленный персонал. Раненых было очень много (более 

двух тысяч) – лежали на земле, не хватало даже соломки подстелить. Нуж-

но было им оказать помощь, перенести, а мужчины были тяжелыми.  

Войну с Германией закончила в Чехословакии, но до этого был 

трудный путь через Яссы – Фокшаны – Бухарест – Будапешт – Вену – Брно 

– Прагу.  

 

Дубицкий Александр Львович 

Отец воевал в рядах 6-ой 

гвардейской танковой армии. Был 

заместителем командира батальо-

на. Неоднократно ранен. В чем-то 

был даже суров. Понимал, что если 

окажется в плену, то будет дважды 

расстрелян. Для пленных нацистов  

отдавал приказ – «расстрелять». 

Часто говорил – в книгах все очень 

красиво пишется, а в кино стара-

ются убедительно и красиво показать, но нет ни одной книги, и нет ни од-
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ного фильма, где бы правдиво была показана война.   

Дорога как бы домой. Закончилась 

война и все мысли были о доме. В конце ле-

та 1945 г. 6-ю танковую армию отправили 

по железной дороге домой (так все думали) 

в Советский Союз. Проехали Волгу, Урал, 

Иркутск и только тогда стало понятно, что 

едут воевать с Японией. На железнодорож-

ных станциях стали раздавать населению 

«подарки из Европы», т.к. до дома было еще 

очень и очень далеко, а также понимали, что 

и не все вернутся домой. 

Война с Японией. Одним из тяжелых 

моментов, о котором всегда вспоминала ма-

ма, был переход 6-й гвардейской танковой 

армии через пустыню Гоби в августе 1945 г. Изнуряющая жара, не хватало 

воды, а неприкосновенный запас нельзя было трогать. Даже через 50 лет 

после войны мама дома все емкости заполняла водой. Вспоминала, что из 

лекарств тогда была только марганцовка. Затем был переход через хребет 

Большого Хингана. В Мукдене была окружена и разоружена без единого 

выстрела японская танковая бригада.  

Закончилась война с Японией. Полученные по ленд-лизу американ-

ские танки «шерман», на которых воевал батальон, разоружались и пере-

делывались в тягачи. На одном из таких тягачей в начале 50-х годов мне 

(шестилетнему пацану) удалось прокатиться. Это было уже в Забайкалье. 

Отец продолжал службу в Советской армии, а мама оставила военную 

службу, хотя ей предлагали повысить звание и дать новую более ответст-

венную должность. Зимой 1954 г. танковую часть отца перевели в Ир-
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кутск. С тех пор этот город для нашей семьи стал родным. В 1956 г. отца, 

как и многих других военнослужащих, демобилизовали. Сначала он руко-

водил работой ремонтных мастерских, затем пассажирскими перевозками 

в Иркутске и области, затем управлением «Строймеханизация». Избирался 

депутатом городского и областного совета народных депутатов. На работу 

уезжал еще и 5 часов утра не было, а домой с работы только к 8-9-ти часам 

вечера. Мама до 75 лет работала врачом.  

Мама награждена Орденами Отечественной войны первой степени и 

Красной Звезды, а также медалями: За победу над Германией, За победу 

над Японией, за освобождение таких городов как Бухарест, Будапешт, Ве-

на, Прага. 

Отец награжден двумя Орденами Отечественной войны первой сте-

пени, Орденом Отечественной войны второй степени, двумя Орденами 

Красной Звезды, а также медалями: За боевые заслуги, За отвагу, За победу 

над Германией, За победу над Японией, за освобождение таких городов 

как Бухарест, Будапешт, Вена, Прага. 

 

   
 

Зять и сын участников Великой Отечественной войны  

Дубицкий Михаил Александрович, доцент кафедры ЭПП 
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Мустафин Равиль Гелизеевич – Мустафимов Валит Абдрахманович – 
Мустафимов Вильдан Абдрахманович 

 
Приближается один из самых дорогих праздников нашего народа – 

70-летие Великой Победы! Семь десятилетий минуло, а горечь утрат до 
сих пор не затихает в людских душах. Почти полвека назад Евгений Агра-
нович написал: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой ге-
рой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят…». 

В этих строчках поэт-фронтовик предельно точно выразил глубоко 
личные и понятные всем мысли и чувства. Действительно, и семей таких в 
России нет, которых бы война как-то не коснулась, и героев в тех россий-
ских семьях столько, что всех не перечесть, а подвигов их ратных и тем 
паче. Только вот, к сожалению, с каждым годом всё меньше и меньше ос-
таётся живых очевидцев тех далёких событий. Увы, время беспощадно ко 
всему живому и неживому. 

Среди моих родственников тоже есть герои-фронтовики, память о 
которых бережно хранится в нашей семье. По линии отца в Великую Оте-
чественную войну погибли мои дед и дядя, судьба которых мне почти не 
известна. О дедушке знаю только, что в 1919 г. мальчишкой партизанил в 
отряде Николая Бурлова (был такой в Гражданскую войну лихой красный 
командир в Приангарье. В Иркутске есть даже улица, названная его име-
нем). Остался живой. Даже не раненый. А вот в Отечественную войну, как 
ушёл в 1942 г., так и не вернулся. Погиб под Сталинградом, и где прах его 
покоится, одному богу известно. А я ведь даже, к стыду своему, представ-
ления об отчестве деда не имею. Знаю только имя – Гелизей, да фамилию, 
которую сам ношу. О брате отца – Мустафине Равиле Гелизеевиче знаю 
ещё меньше. Ушёл на фронт в 1944 г. семнадцатилетним пареньком и сра-
зу погиб. После войны отцу случайно удалось разыскать в Эстонии его мо-
гилу с надписью на плите: «Мустафин Равиль Гелизеевич, 1927-1944 гг.». 
Где сейчас та могила, чтобы цветы положить? Скорее всего, там давно ни-
чего нет. Прибалты ведь и в советские времена дружелюбно к русским не 
относились, считая всех нас оккупантами. Поэтому, после развала СССР, 
все захоронения советских воинов и порушили. Такая вот краткая история 
их жизни у меня получается: пара похоронок, да одна пожелтевшая фото-
графия с изображением деда. А краткая она ещё и потому, что ей просто 

неоткуда было взяться. Погибли-то они 
не стариками. Рано оборвалась история 
их жизни. Вечная Вам память!      

По материнской линии участни-
ками Великой Отечественной войны 
были два маминых брата. Оба верну-
лись живыми. Младший из братьев, 
Мустафимов Валит Абдрахманович, 
(удивительное фонетическое совпаде-
ние фамилий у обоих моих родителей: 
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по отцу – я Мустафин, а по матери – Мустафимов) воевал на Западном 
фронте. Был водителем легендарной «Полуторки», участником знаменито-
го танкового сражения под Прохоровкой на Курской дуге. О войне не лю-
бил вспоминать. Даже в день Победы ордена и медали не надевал. Хранил 
в красной коробочке, из-под давно забытых духов Красная Москва. Навер-
ное, напоминали награды ему такое, что и вспоминать боялся. А вспом-
нить ему, видимо, было что. В той коробочке, среди дюжины юбилейных 
медалей, два ордена Красной Звезды лежали и особо ценимая простыми 
солдатами медаль «За отвагу», которой награждали только рядовой и сер-
жантский состав за какой-то конкретный воинский подвиг. Да и вернулся 
он инвалидом: с изуродованной ногой и сильнейшей контузией. На мине 
его грузовичок подорвался, и счастье, что не на передовую спешил, а с пе-
редовой. Возил-то он на передний фланг не солдатское обмундирование, а 
артиллеристские снаряды. Это я от его дочери узнал. Мне, при редких на-
ших встречах, когда я приставал к нему с просьбами вспомнить что-нибудь 
из его фронтовой жизни, говорил: «Книжки больше читай, историк. В 
книжках все прописано, а из меня рассказчик некудышный». Редкий я в 
его доме гость был. Сейчас жалею, что мало общался с ним. Вечная тебе 
память, Валит Абдрахманович! 

 
Старший из братьев, Мустафимов 

Вильдан Абдрахманович, воевал на 
Дальнем Востоке. Окончив десятилетку в 
1937 г., а затем одну из школ ОСОВИА-
ХИМА по подготовке лётного состава, 
был призван служить на Дальний Восток 
в морскую авиацию. Во время войны ле-
тал в составе экипажа торпедоносца-
бомбардировщика ДБ-3 стрелком-
радистом. Как он рассказывал, основная 
их задача заключалась в уничтожении 
японских морских транспортов и боевых 
кораблей в Японском море. От него я 
впервые услышал довольно любопытный 
факт. Оказывается он, в составе своего 
экипажа, совершал так называемые крей-
серские полеты, что на языке лётчиков 

называлось тогда «свободной охотой». Я знал раньше, что этот тактиче-
ский приём у лётчиков считался высшей формой боевого искусства, и 
промышляли этим только ассы истребительной и штурмовой авиации. Та-
кими были у нас – Александр Покрышкин, у немцев – Эрих Хартманн. Но, 
что это вид боевой деятельности минно-торпедной авиации, я не знал. Дя-
дя посоветовал мне посмотреть фильм «Два капитана», где в одном из эпи-
зодов запечатлена охота нашего торпедоносца за немецким рейдером. Та-
ких любопытных фактов из своей военной службы он рассказал мне пре-
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великое множество. Особенными для меня были его воспоминания о по-
слевоенной службе в органах государственной безопасности. Контрразвед-
ка – это вообще потрясающая тема для воспоминаний. Разумеется в рамках 
дозволенного: секреты оперативной работы – это полностью табуирован-
ная тема для всяких мемуаров. Рассказчик он, в отличие от своего младше-
го брата, был восхитительный, очень эрудированный. Его отличные спо-
собности отмечала ещё Анастасия Прокопьевна Вампилова, мать извест-
ного советского драматурга Александра Вампилова и его первая учитель-
ница. Родом он ведь был из Кутулика и хорошо знал семью Вампиловых. 
От него, кстати, я узнал, что фамилия Вампилов произносится правильно с 
ударением на первый слог, а не на второй, как общепринято. Этот факт 
мне подтвердила и моя мама, с детства и до преклонных лет дружившая с 
Галиной, старшей сестрой писателя. Прожил дядя мой не напрасную, дей-
ствительно достойную жизнь, оставив свой след в истории.  Вечная тебе 
память, Вильдан Абдрахманович!     

 
Мустафин Альхас Амирович,  

доцент кафедры общественных наук, 1987-2014  гг. 
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Орлов Георгий Дмитриевич – Орлова Наталья Васильевна –  

Орлова Виктория Георгиевна – Савчук Василий Савельевич –  

– Чурсин Михаил Федорович 

 

 

События Великой Отечественной войны затронули нашу семью. 

Один из дедов участвовал в военных сражениях, а на долю остальных 

пришлось тяжелое испытание голодом. 

Орлов Георгий Дмитриевич 

      (1907 г. – 17.01.1944 г.) 

Мой дед по материнской линии родился 

в 1907 г. в селе Грановщина Иркутской облас-

ти. В сентябре 1941 г. был призван в Красную 

армию. Воевал в составе 26-й гвардейской 

стрелковой дивизии. 17 января 1944 г. погиб в 

боях за освобождение Ленинграда и был захо-

ронен в братской могиле.  

Составляя в 1990-е гг. генеалогическое 

древо своей семьи мне удалось собрать только 

такую скупую информацию, доступную на тот 

момент семье участника Великой Отечествен-

ной войны. С фронта пришло несколько писем, похоронка и две фотогра-

фии, датированные мартом 1942 г. и августом 1943 г. На фотографии с од-

нополчанами видно, что он был награжден медалью (Нижний ряд: крайний 

справа – Орлов Е.Д., авг. 1943 г.). Но документов не сохранилось.  

В современный пе-

риод создание электрон-

ных баз данных участни-

ков военных событий по-

зволило расширить знания 

о подвигах наших дедов. 

На сайте «Подвиг народа 

в Великой Отечественной 

войне» мне удалось найти 

Наградной лист, в кото-

ром рядовой красноарме-

ец Орлов Георгий Дмит-

риевич, русский, беспар-

тийный, представлялся к медали «За боевые заслуги». В документе содер-

жится краткое описание заслуг. «В январе 1942 г. деревня Зубово, где на-

ходилась военная часть, была атакована большим отрядом немецких за-

хватчиков, ставящих своей задачей отрезать коммуникации, лишить воз-

можности подвоза материальных средств к частям  33-й армии тов. Петро-
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ва…» В течение 5 дней красноармейцы отражали 

атаки немцев. Военную часть удалось отстоять.  

20 мая 1942 г. был подписан приказ о награж-

дении моего деда медалью, но другой – «За отвагу». 

Чем были вызваны изменения – неизвестно. Меда-

лью обычно награждался рядовой и сержантский со-

став за личное мужество при исполнении воинского 

долга. А всего за подвиги в годы войны эта медаль 

была вручена более чем 4-м миллионам человек. 

Мой дед – один из них.  

Еще одна, ранее неизвестная, информация со-

держится на сайте «Мемориал». Имя моего деда ука-

зано в списке погибших, и даны точные координаты захоронения, вплоть 

до номера могилы. Он захоронен в Тосненском районе Ленинградской об-

ласти у деревни Коорд. Его имя также внесено в книгу «Память», издан-

ную в Иркутске в 1990 г.  

Благодаря информационным материалам, книжным или электрон-

ным, создающимся в последние два десятилетия, удается восстановить со-

бытия тех далеких лет. Восстановить историческую память, вспомнить о 

тех, кого мы не видели, но благодаря подвигам которых, мы имеем воз-

можность жить в мире.   

Говоря о заслугах солдат, нельзя забывать и об их женах, оставшихся 

без какой-либо мужской поддержки. На руках жены моего деда – Орловой 

Натальи Васильевны, проживающей в годы войны в Иркутске, осталось 

четыре дочери. Это была настоящая русская женщина, способная вынести 

на своих плечах все тяготы военного времени. Она сумела в голодные годы 

войны сохранить им жизнь, а в послевоенный период дать высшее образо-

вание, воспитать внуков. Ее доброта, открытость, гостеприимство не знали 

предела. Именно в ее честь мне, как первой ее внучке, дали имя Наталья.   

Старшей ее дочерью была моя мама –

Орлова (Савчук) Виктория Георгиевна. К 

началу войны ей было 9 лет. Она была глав-

ной помощницей по хозяйству – на кухне, в 

огороде. Забота о сестрах, младшей из кото-

рых было 3 года, тоже являлась ее обязанно-

стью. Чтобы обеспечить семью продуктами, 

матери приходилось работать на рыбных 

складах по сортировке консервов, торговать. 

Летом ходили в лес за ягодой, черемшой, а 

осенью уезжали в деревню на копку картош-

ки. Получали 1 мешок из 10 накопанных. 

Благодаря этому семья выживала в голодные 

военные годы, когда в день по карточкам давали на 5 человек 300 граммов 
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хлеба из муки низших сортов зерна. Кроме этого детям солдата полагался 

паек – суп-баланда, куда добавляли очистки от картошки. Электричества 

часто не было, ели при лучине. Вечерами, забравшись на печку, пели пес-

ни. Те, кто умел читать, вслух для всех читали книжки. В школу ходили 

посменно. Одежда была одна на всех сестер. Жили бедно, но дружно. 

Именно это голодное детство объясняет выбор профессиональной дея-

тельности Виктории. После окончания школы в 1946 г. она пошла учиться 

в торговый техникум, а затем в 1954 г. поступила на заочный факультет 

Ленинградского торгового института. В 20 лет после окончания техникума 

уже руководила магазином в центре Иркутска на улице Ленина, коллектив 

которого составлял 25 человек. В 1955 г. вместе с моим отцом уехали 

строить молодой город Ангарск. Работала старшим товароведом ОРСа по 

овощам. Выйдя на пенсию, стала «главным специалистом по овощам» на 

садовом участке. Ее трудовой стаж составляет 41 год. Среди правительст-

венных наград – «Ветеран труда». Ангарским управлением строительства 

присвоено почетное звание «Ветеран торговли». 

 

Еще более драматичным 

было детство моего отца Сав-

чука Василия    Савельевича. 

Он родился в 1929 г., и к началу 

войны ему было 12 лет. К этому 

времени он был полный сирота, 

хотя жизнь начиналась в благо-

получной семье. Его отец Саве-

лий был выходцем из крепкого 

крестьянского рода, глава кото-

рого еще в период столыпин-

ской аграрной реформы пере-

ехал из Украины в сибирскую деревню Тихоновку Иркутской губернии. В 

период гражданской войны Савелий служил в ЧОНе, частях особого на-

значения, боровшихся с бандитизмом. Вернувшись к мирной жизни, по-

ступил на рабфак в Иркутский горный институт (в настоящее время ИркГ-

ТУ). В 1933 г. – самый голодный год, его жена Анна умерла, и Савелий, 

чтобы прокормить двоих детей, уехал в деревню. Как самый образованный 

человек в деревне он был назначен директором начальной школы. А в 1938 

г. по ложном доносу был арестован и осужден на 10 лет без права перепис-

ки. Сослан на север, где согласно документам, умер от порока сердца в 

1943 г. В хрущевское время он был посмертно реабилитирован. Его имя 

внесено в Книгу памяти Иркутской области. 

Его детей – Василия и Тамару – вначале приютили родственники, а 

затем они жили в детдоме в деревне Суховской. Приходилось работать на 

прополке полей, пасти коров, заниматься другой тяжелой работой, так как 
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детей «врагов народа» не любили. По словам моего отца, он мечтал «хотя 

бы год пожить по-человечески». После окончания школы поступил в ре-

месленное училище. С 1945 г. началась его трудовая биография. А было 

ему всего 16 лет. Получил шестой разряд токаря и работал на заводе тяже-

лого машиностроения им. Куйбышева в Иркутске.  

Последующая его трудовая деятель-

ность связана с одним местом работы – 

Ангарским ремонтно-механическим заво-

дом. Является ветераном труда, ветераном 

Ангарского управления строительства. 

Трудовой стаж составляет 57 лет. 

 

 

 

Еще один из родственников, мой дядя – Чурсин Михаил 

Федорович, также прошел через суровые испытания военного времени. В 

своих воспоминаниях он рассказывал так:  

«Я родился в 1932 г. в той самой Прохо-

ровке, где сломали хребет немецкой танковой 

армаде (Курская дуга) и которая дважды вошла в 

мою жизнь – как место рождения и как место, где 

мне пришлось стать очевидцем военных событий 

1943 г.  

Во время эвакуации семьи в 1941 г. из 

Днепропетровска наш поезд разбомбили, и мне 

пришлось одному пробираться в обход фронта 

через Сумы и Белгородчину к тетке в село Про-

вороть под Прохоровкой. Почти год в ватаге не-

смышленых пацанов 9-11 лет, зигзагами судьбы и внутренним зовом я шел 

к тому месту, где родился. Ободранный, изодранный, голодный я всё-таки 

дошел. На всю жизнь я запомнил тех мальчишек войны, которых было то-

гда ой как много, и чувство коллективизма и взаимопомощи, которое нас 

спасло в той общенародной беде. А главное, честность в распределении 

всего добытого и собранного между всеми поровну. Ну и поддержка жен-

щин и стариков, которые двигались параллельно в общенародном потоке. 

Да, это была война, которая сплачивала всех, поэтому победили несмотря 

ни на что. Лишь в 1942 г. я смог встретиться с матерью.  Жить приходи-

лось на протяжении двух лет в прифронтовой полосе, где каждый день – 

артобстрелы и авиабомбёжки. Единственное средство обеспечения – это 

тёткина пуленепробиваемая корова, да колоски ржи, которые можно было 

собрать.  
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Никогда не забуду июнь 1943 г., когда буквально каждый квадрат-

ный метр земли вдруг начали занимать солдаты, окапываясь на наших гла-

зах. Нам немедленно приказали бежать из деревни вместе с коровой. За ве-

чер и ночь мы отмахали километров 15 в сторону Подальхов и Домановки, 

где нам буквально преградила отход танковая армада, которая двигалась 

навстречу нам прямо по полям. И вот тут-то на рассвете и началось! Сна-

чала рёв «Катюш» над нашими головами, непрерывный огонь артиллерии 

и одновременно поднялся в воздух авиаполк штурмовиков ИЛ-2. Мы ока-

зались почти в эпицентре танкового сражения, и целый день провели в од-

ном из оврагов, где кроме нас было множество наро-

ду с детьми, вовремя выскочивших из своих сел. Уже 

позже я узнал, что в танковом сражении под Прохо-

ровкой с обеих сторон участвовало 1200 танков, что 

это самое крупное танковое сражение войны. До сих 

пор не знаю, как я в этой кутерьме остался цел, ведь 

другим руки и ноги оторвало. Вспомнишь, мороз по 

коже до сих пор пробегает. (Фото. Памятник павшим 

воинам в мемориальном комплексе «Прохоровское поле») 

Ну, а в 1944 г. мы с матерью возвратились в 

сожженный Днепропетровск. От нашего дома остались только разрушен-

ные стены. А в конце 1944 г. «отвоевался» и вернулся из Варшавы отец. 

Начали строить свою жизнь сначала, как всегда бывает на Руси. В после-

военные годы я, как и все ребята, тогда мечтал поступить в ремесленное 

училище, но родители были против, говорили – «учись». Пришлось в шко-

лу ходить. В 1949 г. я единственный из всей школы закончил её с отличи-

ем. За кампанию с друзьями пошел без экзаменов в электромеханический 

техникум, затем его переименовали в сварочно-технологический техникум 

им. академика Е.О Патона, который являлся прародителем этого заведе-

ния. В 1951 г. с третьего курса меня забрали по повестке в Спецшколу 

МГБ при управлении Пограничных войск в г. Львове, где меня и обучали 

разным премудростям для борьбы со шпионами, а вернее бандеровцами. 

На службу не жаловался, командиров вспоминаю добрым словом, даже на-

граду получил «За отличие в охране государственной границы СССР», а в 

1954 г. вернулся на учёбу. Получил диплом с отличием и попросился, как 

всегда туда, где труднее, хотя с успехом мог «клепать» ракеты с нынеш-

ним Президентом Украины Л.Д. Кучмой в Днепропетровске на «Южма-

ше». По комсомольской путевке поехал строить Братскую ГЭС в качестве 

комсомольского работника и ведущего специалиста строящегося молодого 

города Братска. За свою трудовую деятельность с 1956 г. по 1988 г. награ-

жден двумя орденами и тремя медалями.   
 

Савчук Наталья Васильевна, докт. ист. наук,  
зав. кафедрой общественных наук  
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Пригожин Николай Макарович – Елизаров Николай Романович –  

Елизарова (Поух) Евгения Степановна 

 

 

Я родился спустя 30 лет после Великой 

отечественной войны. В память о тех солда-

тах и офицерах, кто не пришел с полей той 

войны, в память о тех, кто сегодня встречает 

70-летие Великой победы, мой рассказ о род-

ственниках, принявших участие в борьбе с 

фашизмом. 

 

Мой дедушка по папиной линии,  

Пригожин Николай Макарович, 1905 года 

рождения, был призван в РККА Черемхов-

ским ГВК Иркутской области в июне 1941 г. Со слов моего отца, Приго-

жина Льва Николаевича, имея три легких ранения, он прошел всю войну 

до самых стен Берлина. Вернулся в 1946 г. в звании старшины. На кителе 

было около десяти медалей и два ордена Красной звезды. Боевой путь 

прошел в составе Центрального, 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 2-го 

Белорусского фронтов.   

Первый орден Красной звезды младший сержант Пригожин Николай 

Макарович получил приказом № 54/н 162 КСД 65А Белорусского фронта 

«в боях за Социалистическую Родину с фашистскими захватчиками в де-

кабре 1943 года. Проявив смелость, мужество и отвагу, под сильным ми-

нометным и артиллеристским огнем держал непрерывную связь с КП ко-

мандира батальона, рискуя своей жизнью, устранив 15 разрывов связи». 

Второй орден Красной звезды сержант Пригожин Николай Макаро-

вич получил в мае 1945 г. приказом № 206/н по 162-й стрелковой средне-

азиатской новгород-северской краснознаменной дивизии «за преданность 

делу Ленина-Сталина, за образцовое выполнение боевых заданий Коман-

дования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при 

этом доблесть и мужество».  

Приказом № 015/н по 162 СД от 17 августа 1943 г. был награжден 

медалью «За боевые заслуги». Также имел 4 благодарности от товарища 

Сталина, одна из которых сохранилась и находится в семейном архиве. 

К сожалению, дедушка не дожил до моего рождения. 
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Дедушку по маминой линии я хорошо помню. Елизаров Николай      

Романович, 1925 года рождения, родился в Читинской области Карымско-

го района, с. У.-Нацигунск. Был призван в 1943 г. в армию и принимал 

участие в боях с Японией на Хингане. Демобилизовался в 1948 г. За рат-

ный подвиг был награжден медалями: «За победу над Германией» и «За 

победу над Японией». Награжден орденом Отечественной войны 2 степени 

и 10 юбилейными медалями. Дедушка умер накануне 65-летия Великой 

победы.  

                         
 

 

В войне принимала участие и моя бабушка по маминой линии –         

Елизарова (Поух) Евгения Степановна. Она родилась в 1925 г. в Днеп-

ропетровской области, с. Нижние Кайдаки. В годы Великой Отечественной 

войны она партизанила в белорусских лесах. В совершенстве знала бело-

русский, польский и немецкий языки. Её знание языков помогали партиза-

нам в борьбе с немецкими оккупантами. Но об этом я узнал только после 

ее смерти, так как она никогда об этом не рассказывала. К сожалению, ба-

бушка тоже не встретит 70-летие Великой Победы. 

Низкий поклон всем им, всем победителям в Великой Отечественной 

войне, кто дал мне возможность в мирной обстановке написать эти строки.  

 

Внук участников Великой Отечественной войны  

Пригожин Вячеслав Львович, канд. экон. наук,  

доцент кафедры ЭМ и ПУ  
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Решетников Петр Степанович – Грыдин Николай Иванович 

– Грыдин Николай Романович – Коновалов Егор Петрович 
 

В этом году мы празднуем значимый юбилей великой Победы в Ве-

ликой Отечественной войне и чтим память наших прадедов, дедов и отцов, 

павших на полях сражений за Отечество. В рамках данного проекта хочу 

поделится своими воспоминаниями и имеющимися в нашей семье мате-

риалами про своих дедов, которые приняли участие в военных действиях 

во время Великой Отечественной войны. 

Начну со своего двоюродного деда – родного брата моей бабушки –    

Решетникова Петра Степановича 

(фото 1), годы жизни 1910-1977. Он 

воевал на фронтах западного направле-

ния и дошел до Берлина. Мне он запом-

нился как рассудительный, спокойный и 

уважаемый человек. Так как он пользо-

вался большим уважением у родни, то 

его при крещении детей всегда брали в 

крёсные, и поэтому про него так и гово-

рили: Крёсный сказал, к Крёсному пой-

дем и т.д. 

Мой родной дедушка (мамин отец) 

– Грыдин Николай Иванович, годы 

жизни 1909-02.08.1960. Участвовал в 

боевых действиях на восточном направ-

лении. Сохранилась его фотография на 

военных сборах в 1934 г. (фото 2. Гры-

дин Н.И. на военных сборах, в среднем ряду, второй слева.). На обороте 

фотографии сохранилась только часть текста: «… Под Иркутском, станция 

Мальта, на военных сборах с 10 мая 1934 г. по 29 октября 1934 г., снимки 

на память с товарищами…».  
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Нам особо дороги фотографии военного времени, которые подписа-

ны его рукой. На обороте (фото 3) надпись: «На память жене Марусе от 

мужа Коли. Смотри не забудь – я не забуду. Ваш муж, 12.4.1944».  

 

 

    
   

 

На фотографии 4 Грыдин Н.И. (слева) со своим боевым товарищем. 

На этой фотографии, прямо на лицевой стороне, написано «Дочи Наде от 

папы», а на обороте «На верную память любимой моей дорогой дочи Наде 

Николаевне от своего родного папаши Николая Ивановича. Береги доча 

эту фотокарточку. Вот то и Вам желаю доча Наденька. Вот моя фота».  
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Он очень любил 

свою дочь – мою маму На-

дежду Николаевну. Она 

единственная из родив-

шихся у них с бабушкой 

детей, которой удалось 

выжить в то трудное вре-

мя. Мама родилась 30 сен-

тября 1941 г. и живет в г. 

Иркутске, имеет офици-

альный статус «дети вой-

ны».  

 

 

На фотографии 5 – Грыдины: Мария Степановна (13.03.1915-

13.09.1973), Надежда Николаевна (дата рождения 30.09.1941) и Николай 

Иванович (1909-02.08.1960). Снимок сделан в послевоенный (ориентиро-

вочно 1946 г.) период моих бабушки, мамы и дедушки. Кроме моей мамы 

бабушка и дедушка воспитали сына Сергея, которого они усыновили в то 

трудное послевоенное время.  

         

 

На фотографии 6 запечатлен еще 

один наш родственник, Грыдин Николай          

Романович, который моему дедушке 

Грыдину Н.И. приходится крестником. 

Кроме этих фотографий никакой другой 

информации о нем нет, но он также уча-

стник Великой Отечественной войны, 

имеет 

боевые 

награды. 

          

 

 

 

 

Мой другой дедушка (папин отец) –  

Коновалов Егор Петрович, годы жизни 

3.05.1912-3.10.1980 (фото 7). Он также 

участвовал в боевых действиях на восточ-

ном направлении, служил в артиллерии, 

был шофером. С ним мне посчастливилось 
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пообщаться. Жил он в Читинской области, в Красночикойском районе, се-

ло Аца. После войны он работал в колхозе шофером. Замечательный зна-

ток леса, охотник, медвежатник. С ним я ходил и на рыбалку, и на покос. 

Он же меня научил хоть немного, но управляться с лошадьми. Из его во-

енных воспоминаний у меня в памяти осталась фраза: «Когда началась 

война с Японией, то уж мы так возили нашу артиллерию, что на нас никто 

не жаловался». От его шоферской профессии у него, да и не только у него, 

особенно уставала и болела правая рука. Ведь тогдашние машины не заво-

дились от ключа или от кнопки, а заводились вручную, и не всегда с одно-

го оборота. И еще мне запомнилось его напутствие: «главное сейчас для 

тебя внучок – это учиться». Хотелось бы это пожелание передать и нашим 

студентам, и чтобы они осознали, как это важно, что у них есть для этого 

все условия, которые для нас всех отстояли и завоевали наши деды и пра-

деды. 

И еще одну заслугу хотелось бы отметить в жизни наших бабушек и 

дедушек – это то, что они вырастили и воспитали замечательных детей, 

многие из которых служили в Советской армии в мирное, но не всегда 

спокойное время. И для них это было священным долгом и обязанностью. 

На фотографиях 8, 9, 10 и 11 запечатлены дети моих бабушек и дедушек, 

все из которых прошли службу в вооруженных силах СССР. 

 

 

 

             
 

Фото 8 – Грыдин Сергей Николаевич 

Фото 9 – Коновалов Василий Георгиевич (12.01.1940-11.06.2004) 

Фотография 10 – Коновалов Александр Георгиевич, 1955 года рождения  
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Фото 11 – Коновалов Владимир Георгиевич, 1947 год рождения (стоит крайний спра-

ва)  

 

На фотографиях 12, 13, 14  – уже поколение внуков наших бабушек и 

дедушек, которые в разной мере отдавали свой воинский долг служению 

Родине. 

 

                 
 

Фото 12 – Коновалов Юрий Васильевич (второй слева)  

Фото 13 – Полднев Игорь Валентинович, кадровый военный, закончил Хабаровское 

высшее военно-строительное училище 

Фото 14 – Бабин Николай Геннадьевич, на службе в пограничных войсках вооружен-

ных сил СССР 

 

Коновалов Юрий Васильевич, канд. техн. наук,  

зав. кафедрой ЭПП 
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Рютин Петр Ефремович – Филимонов Иван Михайлович –  

Филимонов Василий Михайлович – Цицарев Александр Ильич 

 

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. В данной 

статье мне хочется рассказать о жителях небольшой сибирской деревушки 

Карымск Балаганского района, которая стояла в живописном месте на бе-

регу реки Ангары. Каждый из этих людей является моим родственником, 

кто-то в более, кто-то в менее близкой степени родства.  

Рютин Петр Ефремович ушел на фронт в сентябре 1941 г. в тридца-

тилетнем возрасте. Находился в действующей армии в составе Сталин-

градского фронта, 5-й  морской стрелковой бригады 343-го стрелкового 

полка в период с 25 ноября 1942 г. по 10 января 1943 г. В боях по обороне 

Сталинграда в наступательном бою автоматчик Рютин Петр Ефремович 

был тяжело ранен в голову. 

После ранения Петр Ефремович воевал 

на Калининском и Втором Прибалтийских 

фронтах в составе все той же 119 Гвардей-

ской стрелковой дивизии в 343 стрелковом 

полку в период с 5 сентября по 13 ноября 

1943 г. В районе города Невель в наступа-

тельном бою 13 ноября 1943 г. Рютин Петр 

Ефремович получил еще два ранения. За 

участие в боях по обороне города Сталин-

града, за освобождение нашей земли от не-

мецких захватчиков и полученные ранения в 

боях против немецких войск был удостоен 

ордена Отечественной войны II степени. В июне 1944 г. Петр Ефремович 

уволен в запас по ранению. Вернувшись в родные места, продолжил служ-

бу в органах правопорядка. 

Не обошла стороной война и семью Филимоновых, на фронтах сра-

жались двое братьев. Младший, Филимонов Иван Михайлович, был 

призван на фронт первым, в сентябре 1942, он был совсем молоденьким, 

восемнадцатилетним пареньком.  

Ивана Михайловича направили служить на вос-

точную границу нашей Родины, с 1942 по 1945 гг. его 

часть находилась в состоянии боевой готовности, 

ожидая нападения японских милитаристов. Участие в 

военных действиях ему довелось принять в составе 

Отдельной пулеметно-артиллерийской бригады 36 

Армии Забайкальского фронта. Иван Михайлович был 

удостоен медали «За отвагу», как сказано в наградном 

листе «за то, что при штурме города Маньчжурия 9 ав-

густа 1945 года огнем прямой наводки уничтожил ог-
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невую точку противника «Бартал», тем самым способствовал быстрому за-

хвату «Бартала» пехотой».  

Вспоминал Иван Михайлович о 

боевых действиях неохотно, больше 

рассказывал, что поразило его в Мань-

чжурии: русские деревни (это поселе-

ния, которые основали потомки бело-

гвардейцев, бежавших за восточную 

границу) и длинные огурцы (в сибир-

ской деревне таких прежде не видели). 

В нашей семье до сих пор хранится 

фронтовая ложка Ивана Михайловича, 

выполненная кустарным способом. 

Старший, Филимонов Василий Михайло-

вич, работал в колхозе «Великий перелом» трак-

тористом, поэтому был призван на фронт в де-

кабре 1942 г. В письмах матери сообщал, что на-

ходится на учебе, где «учат прыгать с парашю-

том». Письма перестали приходить уже летом 

1943 г. Позднее, родным сообщили, что Филимо-

нов Василий Михайлович пропал без вести в ию-

ле 1943 г. До сих пор о его судьбе ничего не из-

вестно. 

Цицареву Александру Ильичу было всего 

19 лет, когда он, в сентябре 1941 года, получил повестку на фронт. Это был 

рослый и крепкий молодой человек. А самое главное – отчаянный. В бое-

вых действиях Александр Ильич начал принимать участие уже в январе 

1942 г. На территории Московской области в марте 1942 г. был ранен. 

Воевал на Брянском и Западном фронтах. К весне 1944 г. – это был уже 

опытный боец. В марте 1944 г. Цицарев Александр Ильич был награжден 

медалью «За отвагу», а в июле того же года во время Вильнюсской опера-

ции, проводимой армией третьего Белорусского фронта, Александр Ильич 

совершил подвиг. В то время Александр 

Ильич воевал в составе 72 Стрелкового Ко-

венского корпуса. 13 июля 1944 г. отделение 

сержанта Цицарева, в районе Шешкине (при-

город Вильнюса) окружила группа гитлеров-

ских солдат в составе 70 человек и открыла 

сильный оружейно-пулеметный огонь по на-

шим бойцам, пытаясь захватить три противо-

танковых орудия. Александр Ильич приказал 
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отделению занять круговую оборону и принял 

неравный бой, длившийся пять часов.  

Сержант Цицарев А.И. лично корректи-

ровал огонь противотанковых орудий и автома-

тов. В результате тяжелого боя отделение Ци-

царева уничтожило 30 и пленило 40 солдат 

противника. Сам лично сержант Цицарев А.И. 

уничтожил 2 станковых пулемета и 12 фашист-

ских оккупантов, пленил 20 гитлеровских сол-

дат. Таким образом, отделение сержанта Цица-

рева полностью разгромило противника. За этот 

подвиг Александр Ильич был награжден орде-

ном Отечественной войны I степени. 

К следующей награде – ордену Славы III степени Александр Ильич 

был представлен в январе 1945 г. В боях за Восточную Пруссию, в районе 

населенного пункта Бракуненен при продвижении наших подразделений 

вперед, батарея, где старший сержант Цицарев служил радистом, подвер-

глась сильному обстрелу из метательных ап-

паратов противника. Александр Ильич держал 

непрерывную связь со штабом дивизиона, в то 

же время был ранен, но с поля боя не ушел и 

после перевязки полностью обеспечивал ра-

диосвязь батареи. 

После окончания войны с фашистской 

Германией Александр Ильич воевал на Забай-

кальском фронте. На территории Маньчжурии 

в районе станции Тайпендин противник оста-

вил заслон смертников, которые пытались за-

держать продвижение наших войск. Старшина 

Цицарев А.И. первым бросился на группу японских солдат. В этом бою он 

лично из автомата уничтожил 7 японских солдат, которые вели уничто-

жающий огонь по нашим передовым частям. За этот подвиг Александр 

Ильич был награжден орденом Красной Звезды. 

Вернувшись с войны, Александр Ильич много рассказывал о боевых 

действиях односельчанам, построил новый дом, вырастил детей и внуков. 

Воины-сибиряки отличались стойкостью и мужеством, самоотвер-

женностью и отвагой, они внесли большой вклад в разгром немецко-

фашистских войск и войск милитаристской Японии. 

 

Дугар-Жабон Руслана Станиславовна, канд.экон.наук, 

 доцент кафедры ЭМ и ПУ 
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Щербин Иван Петрович – Щербин Василий Петрович –  

Щербин Александр Петрович – Новиков Михаил Валерьянович –  

Новиков Александр Валерьянович 
 

Мой дедушка, Щербин Иван Петрович, родился 5 февраля 1915 г. 

на станции Ук Нижнеудинского района Иркутской области. В большой се-

мье росли восемь детей, он был старшим из трёх братьев. Окончил ремес-

ленное училище и работал на железной дороге помощником машиниста. В 

1936 г. был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. Попал на 

Тихоокеанский флот в порт города Советская гавань Хабаровского края. 

На восточных границах СССР в те годы была тревожная обстановка. 

Опасность войны с Японией существовала со второй половины 1930-х го-

дов, в 1938 г. произошли столкновения на озере Хасан, а в 1939 г. – сраже-

ние на Халхин-Голе на границе Монголии и Маньчжоу-Го. В 1940 г. был 

создан советский Дальневосточный фронт, что указывало на реальную уг-

розу начала войны. 

Поэтому старшину первой статьи Щербина Ивана не уволили в за-

пас, оставили на службе, где его и застало начало военных действий. Он 

служил командиром отделения Лабораторной роты № 482 Артбоесклада 

№ 11 Артиллерийского отдела Тихоокеанского флота на важнейшей 

транспортной магистрали Советского Севера – Северном морском пути. 

По Северному морскому пути осуществлялась проводка боевых ко-

раблей Тихоокеанского флота в Баренцево море. За четыре военных года 

путь прошли сотни судов, было перевезено свыше 4 миллионов тонн раз-

личных грузов. Перевозки нередко осуществлялись при противодействии 

авиации, подводных и надводных кораблей противника, в минированных 

прибрежных водах. 

За время службы погибли и были ранены многие товарищи-

сослуживцы. При взрыве артиллерийских снарядов Иван Петрович чудом 

остался жив. Но было и ликование после Победы над врагом, и совмест-

ный с союзниками банкет в американском Сан-Франциско после подписа-

ния акта о капитуляции Японии. За безупречное и отличное выполнение 

заданий командования он был удостоен медали «За боевые заслуги». В ар-

хивах сохранился приказ о награждении и сопроводительные документы к 

нему (представление на награждение, наградной лист): 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Медаль «За боевые заслуги». Орден Отечественной войны II степени. 
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Позже, в 1985 г., в честь сорокалетия великой Победы над фашизмом 

дедушка был награждён памятной наградой для ветеранов – орденом Оте-

чественной войны II степени. 

Братья, Александр Петрович и Василий Петрович Щербины, 

также прошли всю войну, служили на Западном фронте в подразделениях 

контрразведки «Смерть шпионам!» и дошли до Берлина, а Василий Петро-

вич служил в столице Германии в послевоенные годы. 

По окончании войны Иван Петрович приехал в Читу, женился. В се-

мье родились двое детей – девочка и мальчик (мой отец). 

  
старшина первой статьи 

Щербин Иван Петрович, 

порт Владивосток, декабрь 1942 г. 

подполковник 

Щербин Василий Петрович, 

г. Чита, 9 мая 1980 г. 
 

Трагически сложилась судьба двух братьев супруги Ивана Петрови-

ча, моей бабушки – Щербиной (Новиковой) Феодосии Валерьяновны. Но-

виков Михаил Валерьянович попал на фронт сразу по окончании школы 

и погиб, защищая Ленинград. Его брат, Новиков Александр Валерьяно-

вич, в довоенные годы служил преподавателем в Военной академии меха-

низации и моторизации РККА имени И.В. Сталина. Полковник Александр 

Новиков сгорел в командирском танке во время Сталинградского сраже-

ния. 

 

Внук участников Великой Отечественной войны  

Щербин Сергей Анатольевич, канд. техн. наук, доцент, 

 декан факультета технической кибернетики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ярунин Николай Васильевич – Сергеев Николай Михайлович 

 

Война... Как далеки и в тоже время близки ее отголоски. Много лет 

минуло с той страшной военной поры, но ее смысл, ее горечь, а также сла-

дость Победы по-прежнему близки и понятны всем нам.     

Мы знаем события тех лет, через призму воспоминаний участников и 

очевидцев, которые передаются из поколения в поколение из уст в уста, а 

также остаются на страницах многочисленных книг, повествующих о Ве-

ликой Отечественной войне. 

Пожалуй, не найдется в нашей огромной стране человека, чьи род-

ные, друзья или знакомые не принимали участия в той войне. Наши предки 

воевали, они боролись за свободу страны, своей малой Родины, а также за 

спокойный сон и быт своих родных и близких, за счастливое бедующее 

своих потомков. Они покидали свои дома и шли на фронт, за победой. 

Увы…не всем суждено было возвратиться в отчий дом, многие так и не 

услышали радостного, звонкого, щемящего сердце и вырывающегося из 

груди, заветного и долгожданного слова – ПОБЕДА!       

Так, из поселка Тельма, в котором я роди-

лась и провела детство, за те пять лет, ушли на 

фронт около 486 человек, вернулось 229. Воева-

ли под Сталинградом, Москвой, Наро-

фоминском, на Курско-Орловской дуге, боро-

лись за Кенигсберг, освобождали Польшу, Ук-

раину, прошлись по всей Западной Европе.  

Большинство из них покинули свои семьи в 

1943 г., попав в самое пекло боевых действий.  

Среди них был и мой прадедушка      

Ярунин Николай Васильевич, примерный 

семьянин, отец двоих детей, человек прямой, 

хозяйственный, уважаемый среди односельчан, 

глава поселкового Совета. Ушел на фронт доб-

ровольцем, погиб под Наро-фоминском в том же году. По рассказам моего 

деда, который в ту пору был мальчиком-подростком, призывников выхо-

дили провожать в путь всем селом, женщины, дети… Смотрели вслед ухо-

дящим от них сыновьям, мужьям, отцам, смотрели и надеялись, что увидят 

их снова живыми и здоровыми. И взрослые, и дети, со слезами на глазах 

понимали эту скорбь, эту тихую торжественность, эту великую цель, за ко-

торую идут их близкие – борьба за Родину, борьба за жизнь и мир! За то 

недолгое время, пока воевал мой дед, пришло два коротких письма, кото-

рые, к сожалению, не сохранились, но их смысл  и содержание передава-

лись в нашей семье потомкам. Даже сейчас, каждый помнит, что там было 

написано. В них не описывались страшные боевые действия, в которых 

участвовал мой прадед, тяжелый быт солдат. В них были заветные и ожи-
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даемые с нетерпением и надеждой слова: «Жив…здоров…!» А что ещё на-

до для любящей жены и детей? Что может быть важнее? Еще писал, что 

«бьют фашистов во всю мощь, чтобы очистить землю нашу от иродов».  А 

ещё, он спрашивал «как дома, как дети, как жена Вера, как обстоят дела в 

тылу, в его родном поселке». Он понимал как тяжело в тылу, когда все за-

пасы шли на фронт, обрабатывались поля детьми, женщинами. Они же 

шили на фабрике форму для солдат, работали сутками, тоже, во имя побе-

ды, для того, чтобы облегчить жизнь советского солдата. Ему приходили 

ответы, что все в порядке, все живы и здоровы, что стойко сносят тяготы 

жизни в тылу, живут под девизом: «Все для фронта, все для победы». В 

одном из писем пришла фотография, которая уцелела, и хранится в семей-

ном альбоме по сей день.  

Не дожил мой прадед до дня Победы, до того ликования, что позади 

все самое страшное, не увидел, как 

тяжело было восстанавливать страну, 

города, выжженные села.  

За время войны много сельчан 

полегло на полях войны, скончалось 

от ранений. Наши соседи, Южа-

ковы, наряду с всеобщей радо-

стью, в День Победы 1945 г. 

вновь оплакивали своих близких, 

трех сыновей и отца, нервно пе-

речитывая и сжимая в руке похо-

ронку. Тех, кто выжил, ждали 

всем 

поселком, ждали долго. Ждали и тех молодых 

солдат, призванных на новый фронт, где шла 

борьба с Японией в августе 1945 г.  

Среди них был наш родственник Сергеев 

Николай Михайлович, ему посчастливилось 

вернуться здоровым, без ранений, с наградами, 

радоваться победе ещё много лет, каждый раз 

как первый. Для него, как и для многих солдат, 

вернувшихся с фронта, этот праздник стал 

главным праздником в жизни. Он встретил ста-

рость, в кругу семьи. Я помню его дедом с ве-
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селыми и добрыми глазами. Он умер несколько лет назад. 

Уже минуло 70 лет со дня Победы, но 9 мая остается праздником, не 

только для участников тех военных событий, но и нас, всех тех, для кого 

неимоверными усилиями ковалась эта Победа. Победа, которая подарила 

мир и покой всем нам, нашей стране. Уже много лет, в этот день, в мае, я 

возвращаюсь на свою малую Родину, иду со всеми жителями на митинг, к 

небольшому мемориалу и мраморному стенду, где увековечены имена по-

гибших за Родину, возлагаю цветы и одариваю улыбкою и участием тех, 

кто выжил, кто приходит к этому месту из года в год. Сгорбленные, пере-

несшие ранения, пожилые люди, дорогие ветераны и труженики тыла, они 

взбираются на «холм-чествования» гордой поступью тех, кому мы обязаны 

своей жизнью. С каждым годом их строй редеет… Потомки стараются 

увековечить их воспоминания, пока ещё живы, беседуют, берут интервью, 

даже пишут книги, которые хранятся в местной библиотеке, правда вете-

раны рассказывают о минувшем сухо, не вспоминая о наградах, с неохотой 

и слезами на глазах, в которых, словно в зеркале, можно увидеть и боль и 

переживания, тяготы пережитого и тихую радость того, что все усилия и 

лишения были не зря, жизнь продолжается!  

Война…Победа... события давно минувших лет, но отголоски этих 

событий будут всегда с нами, в наших сердцах, не исчезнет и тот комок, 

подступающий к горлу всякий раз, когда говорят о тех пяти годах – борьбы 

за жизнь и мир в стране!  

Анатолий Витальевич Булгаков сказал: «Живы пока помним…» Дей-

ствительно, человек живет памятью. А они, те, кто боролись за Отчизну? 

Что будет, когда никого не останется? Пока мы их помним, они будут жи-

вы! 

    
 

Внучка участников Великой Отечественной войны  

Галюк Нина, студентка гр. МН-12-1 
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III. Воспоминания:  

Дети военного времени 
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Стал академиком сын кузнеца 

 

Хотя Виктор Яковлевич Бадени-

ков и вправе назвать свою судьбу счаст-

ливой, но как сложно, трудно и непросто 

складывалось всё, когда он только вступал 

в большую жизнь. Он уроженец села Тан-

гут Нукутского района, выходец из трудо-

вой семьи кузнеца. Отца, погибшего в 

первый год Великой Отечественной вой-

ны, почти не помнит. Мама Виктора, Вера 

Наумовна, вспоминает: «Хлебнула горя, 

военного лихолетья с двумя осиротевши-

ми малышами Витей и Толей. Испытала 

всё: голод и холод, но выжили, как и мно-

гие семьи в войну». 

И в самом деле, послевоенный период для деревни был особенно тя-

жёлым, но если в доме нет отца, взрослого хозяина…. В общем, с раннего 

детства познал Виктор все тяготы того времени. Именно он стал первым 

помощником матери во всех хозяйственных делах. Рос трудолюбивым, 

любознательным, учился хорошо, однако учёбу всё-таки пришлось пре-

рвать и теперь уже постоянно работать в колхозе. Надо же как-то помогать 

семье. А какая в то время в деревне работа? Первый год, как подросток, 

был помощником кузнеца, на второй год сноровистого парня взяли в 

строительную бригаду плотником. 

Потом призывают в армию. Четыре года отдал Морфлоту. Многие 

помнят, как он, красивый, статный, в морской форме и бескозырке, пришел 

в школу. Пришёл не только для того, чтобы навестить родные пенаты. Он 

намеревался завершить своё образование. (Очевидно, не зря в те годы была 

в стране широкая сеть вечерних школ, чтобы подростки после рабочей 

смены могли продолжать учёбу). Но в нашем случае школа, невзирая на 

возраст Баденикова, принимает его в 10-й класс. Конечно, несколько не-

ловко оказаться в среде 16-17-летних юношей, но это не помешало Викто-

ру в свои 24 года успешно закончить Тангутскую среднюю школу. Сыграл 

свою роль интерес к учёбе, стремление к знаниям, что помогло ему в даль-

нейшем поступить в Иркутский политехнический институт. И здесь тоже 

интересно складывается его судьба. Студент, аспирант кафедры автомати-

ки, зам. декана. Защита диссертации, доцент. Молодой учёный становится 

заведующим кафедрой, а впоследствии назначается ректором Ангарского 

технологического института. Ему присваивается звание профессора, он 

защищает докторскую диссертацию. Виктор Яковлевич развернул кипу-

чую деятельность в институте, который стал многопрофильным (готовит 
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инженеров по разным специальностям) и вошел в ряд крупных техниче-

ских вузов Сибири. Из печати выходят несколько его научных трудов, не-

которые изданы за рубежом. Не раз выезжал в Америку и Англию на меж-

дународные симпозиумы. 

Имя В.Я. Баденикова как учёного приобретает известность не только 

в стране, но и за её пределами. Приходит известие об избрании Виктора 

Яковлевича академиком Международной Академии наук высшей школы. 

За относительно короткое время Виктор Бадеников стал обладателем мно-

гих высоких званий. А у него, по сути, самый творческий возраст. И он 

сполна использует свой научный потенциал. Занимается важной исследо-

вательской работой большого народнохозяйственного значения и одно-

временно готовит своих аспирантов. 

Беседуя с Виктором Яковлевичем, не чувствуешь, что перед тобой 

учёный с высокими степенями и большими званиями. Простой, весёлого 

нрава, обаятельный, всегда улыбчив. Многое привлекает в нём. Это и бога-

тое воображение, ирония, юмор, откровенность собеседника и его искрен-

ность. 

Не столь давнее посещение академиком Бадениковым родной шко-

лы, беседа со старшеклассниками произвела неизгладимое впечатление на 

слушателей, и будем надеяться, станет примером для многих юношей и 

девушек. Он показывает, что многого можно добиться благодаря упорному 

труду, дерзанию. Ведь свой жизненный путь начинал он когда-то помощ-

ником кузнеца, сегодня он – учёный и наставник, педагог и академик. И 

при всём том с уважением говорит о своей Тангутской школе, о родном 

Нукутском крае, оставаясь его патриотом. 

 

 

Директор школы И. Гаранкин  

(материал из книги: Свет Унгинской долины. – Иркутск, 2009) 
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Колесова (Горская) Вера Ивановна 

(1 мая 1934 г. – 12 мая 2001 г.) 
 

Если придётся расстаться мне с жизнью, 

В стране нелюбимой, проклятой, чужой. 

В концлагере диком с порядком звериным, 

Если в неволе умру молодой, 

И труп мой жестокие немцы подхватят, 

чтоб сжечь и развеять мой прах, 

И вы, дорогие родные ребята, 

К моим не коснётесь устам. 

Тогда подымайтесь и гордо и смело, 

Ни жизни, ни сил не щадя, 

И песню запойте про правое дело, 

В бой грозный последний идя. 

  

 

Моя бабушка – Вера Ивановна – была узником немецких концлаге-

рей. Она родилась 1 мая 1934 г. Причем, дата рождения примерная, уста-

новленная по антропологическим признакам в детском доме г. Грайворон в 

д. Буево, Суражского района Витебской области, где жила с родителями на 

момент начала Великой Отечественной войны. В июле 1941 г. данная тер-

ритория была оккупирована войсками фашистской Германии. Отец был 

связным в партизанском отряде Воропаева, а потом в отряде Горелова. Из 

воспоминаний Веры Ивановны: 
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Немцы силой вырывали детей у матерей, а если они не отпускали де-

тей из рук, то нацистские солдаты били их прикладами и загоняли в барак, 

а детей забирали. 

На следующий день рано утром все дети были отправлены на поезде 

в другой лагерь, который назывался «Потулица». 

 
Через определенный период времени нас перевезли в третий лагерь, 

который находился где-то за Варшавой, в г. Лодзи. Здесь малолетних уз-

ников заставили трудиться.  
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В этом лагере нас освободила Советская Армия. Бывших узников 

стали лучше кормить, чтобы мы набрались сил для отправки в Советский 

Союз. Нас везли в санитарных вагонах. Часть детей оставили в Киеве, 

часть в г. Курске. Меня с группой детей забрали в г. Курске, потом пере-

везли в г. Грайворон в детский дом. 

 
 

Внучка узницы концлагерей Козлова Ксения Александровна,  

ст. преподаватель кафедры ЭМ и ПУ 

 

 

 



100 

 

Парахонько Петр Федорович 

(7.01.1928 – 9.11.2011 гг.) 

 

 
 

Родился 7 января 1928 г. в 

селе Сурхово Нижнеудинского 

района Иркутской области. Его 

детство пришлось на военные го-

ды. В 1942 г. в возрасте 14 лет с 

группой подростков села был на-

правлен в город Черемхово для 

работы в шахтах.  

С января 1945 г. работал в 

селе Сурхово в колхозе по месту 

жительства. В 1966 г. получил 

права тракториста, и вся его даль-

нейшая трудовая деятельность до 

выхода на пенсию в 1993 г. была 

связана с сельским хозяйством. 

 

Заслуги, награды: 

– на основании ст. 20 Федерального закона «О ветеранах», тружени-

ки тыла были приравнены к ветеранам Великой 

Отечественной Войны; 

– указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 6 мая 1945 г. награжден медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг.» и юбилейными медалями;   

– за многолетний добросовестный труд удо-

стоен звания «Ветеран труда»;  

– в 1955-1956 гг. был награжден медалями 

участника ВДНХ (Всесоюзная сельскохозяйствен-

ная выставка); 

– в 1975 г. получил знак «Победитель соцсоревнования». 

 

Дочь ветерана Великой Отечественной войны 

 Макаревич Людмила Петровна, 

 зав. лабораторией кафедры ПГС 
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Степаненко Иван Данилович 

 

Мой сосед, Иван Данилович Степаненко, родился в деревне Исаков-

ка Заларинского района, 27 сентября 1932 г. К этому времени в деревне 

был организован колхоз под названием «Соцстройка». Его отец, Даниил 

Павлович, не вступал в колхоз, он по полгода был на заработках в лесхозе. 

До войны он получал стабильную заработную плату, привозил домой про-

дукты, покупал одежду. Мирную, налаженную жизнь прервала война.  

Иван Данилович вспоминает, что «с первых дней войны в деревне 

остались старики, женщины и дети. Отца забрали на фронт в августе 1942 

г. Всех запасов, сделанных им, хватило на несколько месяцев. К зиме 1942 

г. в многодетной семье Степаненко наступил голод, как и в большинстве 

семей военной поры.  

Деревенские ребятишки, несмотря на трудности, продолжали учить-

ся. В деревне была малокомплектная начальная школа. Тетрадей не было, 

писали перьевой ручкой на старых газетах. Чернила получали кустарным 

способом: брали сажу, смешивали её с водой и для густоты и блеска до-

бавляли немного сахара. Старались хорошо учиться и не огорчать родите-

лей и учителя. Иван Данилович вспоминает: «Сладкого в годы войны не 

было, а все дети любят вкусненькое, так один сладкоежка в классе, прямо 

на уроке, взял и выпил эти чернила. Все смеялись над ним, так как рот и 

губы у него почернели».  

Зимой в семье не у всех была обувь, приходилось по очереди ходить 

в школу: сестра Дуся с утра, а я с обеда. В школу нужно было ходить в 

школьной форме коричневого цвета, готовой одежды не продавали. Мама 

вечерами пряла пряжу, затем на ткацком станке ткала холсты, которые 

красили в отваре из листвиничной коры. Сняв с каждого мерки, мама при-

ступала к шитью. Форма получалась грубая, неприятная для детского тела. 

Для смягчения ткани использовали рубель, т.е. своеобразный деревянный 

заменитель утюга. Ребят, в те времена, принимали в пионерскую организа-

цию. Всем покупали одинаковые пионерские галстуки и на торжественной 

линейке повязывали, после произнесённой клятвы. Пионеры старались 

быть во всём первыми и лучшими. 

Самым большим праздником у детей был Новый год. Наряжали кра-

савицу ёлку самодельными игрушками из бумаги и дерева, лепили свечи 

из воска, из старой ваты телогреек мастерили наряды для Снегурочки и 

Деда Мороза. Играли, водили хороводы, пели песни, всем было весело. Но 

праздник проходил без традиционных новогодних подарков». Рассказывая 

об этом, в глазах у дяди Вани проскользнула едва уловимая грусть. Я 

представить не могу, как в Новогодний праздник остаться без фруктов, 

сладостей и многих приятных сюрпризов. Вот уж действительно, обделён-

ное поколение, опалённое войной. Иван Данилович продолжает вспоми-

нать: «В 1943 году, в неполные 12 лет, я начал самостоятельно работать, 
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чтобы заработать семье и себе кусок хлеба. Это были голодные годы. Всё 

для фронта! Подростки летом занимались прополкой зерновых, выдёрги-

вали вместе с корнем лён. С помощью двух лошадей боронили землю, ведя 

их под уздцы. Верхом садиться на коней было нельзя, так как лошади были 

голодные, слабые, их нужно было беречь, а о голодных детях не думали. За 

свою работу подростки получали 300 грамм хлеба в сутки из гречневой 

муки. Есть его можно было сразу после выпечки, остывший он становился 

твёрдым, как кирпич.  

Работали с утра до вечера. Летних каникул у детей военной поры не 

было. Работали всё лето, и учебный год начинался в октябре. После уборки 

урожая на полях оставались колоски. Женщины и дети, поздней осенью 

или ранней весной, выходили на поле собирать колоски. Если колхозное 

начальство обнаруживало этих голодных, несчастных людей за этим заня-

тием, то всё собранное забирали и на глазах у голодных детей втаптывали 

копытами лошадей в землю». По мнению Ивана Даниловича, жестокость 

местного начальства, упивавшегося своей властью, была сродни фашист-

ской.  

Иван Данилович вспоминает: «Выращивали свою картошку, огород 

пахали маленьким плужком, впрягались вместо лошади и тянули его, как 

бурлаки на Волге баржу с грузом. В конце июня, завязавшуюся молодую 

картошку, начинали подкапывать для еды. Не могли дожидаться, пока она 

вырастет. В первую очередь убирали зерновые и колхозные поля. Сгнив-

шие остатки картофеля копали весной. Эту гниль чистили, толкли, пекли 

лепёшки. Женщины искали различные способы, чтобы накормить семью 

из ничего. Собирали и варили суп из саранок, крапивы, стволов спелого 

камыша. Нам детям постоянно хотелось есть. Желание что-то пожевать 

гнало ребятишек в лес. Весной мы ели хвою молодой ели, сосновые моло-

дые шишки, собирали грибы, ягоды, травы. Заготавливали дары леса ка-

душками. Не найдя съестного, брали мох, заворачивали его в бересту и за-

куривали такую папиросу. Вздохнув дымка, голодный желудок как бы на-

полнялся и голод отступал. 

Не было моющих средств: ни мыла, ни порошка. Готовили щёлок из 

берёзовой золы и такой водой мыли голову и стирали одежду. Постоянным 

явлением военного времени были чесотка и педикулёз (вши). Насекомых 

уничтожали в жаркой бане паром, вывесив бельё, а чесотку смазывали 

«лекарством» из смеси дёгтя и пороха».  

Семье Ивана Даниловича повезло: выжили все дети, а в 1946 г. до-

мой вернулся живой и невредимый отец и начался переход к желанной 

мирной жизни. Но это уже совсем другая история… 

 

Янкина Анастасия, студентка гр. ФК-09-1  
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Тихомирова Тамара Филипповна 

(01.07.1940 г. – 21.10.2010 г.) 

 

По воспоминаниям внучки Алексан-

дровой Елены: 

Детство моей бабушки пришлось на 

суровые военные и послевоенные годы. Я 

часто спрашивала ее о детстве, молодости 

и последующей жизни в Ангарске. Многие 

наши диалоги я помню буквально дослов-

но, например этот: 

- Ба, везет тебе, день рождения ле-

том, кстати, прямо посередине года. Не то 

что у меня зимой, когда холодно, а на твой 

день рождения всегда тепло. 

- Лена, говорила бабушка, я выросла 

в детском доме, а там дни рождения на-

значали, а не выясняли реальный. Вот мне и достался 1-е июля. Хотя вари-

антов-то всего 2 было: 1-е июля или 1-е января. Так что дата рождения у 

меня примерная, даже год рождения.  

Также бабушка рассказывала о годах, проведенных в детском доме: 

- Бегали купаться на речку, как только оттает и до самой поздней 

весны (детский дом располагался возле г. Орел Вологодской области). Ле-

том собирали черемуху в пол-литровые баночки, которые были прямо кла-

дом! Вот так сидишь на дереве и собираешь, прибегают мальчишки и на-

чинают трясти дерево, с перепугу отдаешь им все собранное... Так обидно 

было. Или идешь со столовой и припасешь кусочек хлеба, чтобы под по-

душку спрятать и потом съесть, а мальчишки в коридоре выключают свет 

и ложатся поперек коридора, и, конечно, отбирают хлеб….  

Вот так прошли годы ее детства в детском доме, я думаю, что многое 

страшное и печальное, бабушка мне не рассказывала. Полуголодные, по-

луумытые дети. Бабушка всегда тянулась к знаниям. Закончила 8 классов 

при детском доме и пошла в техникум по специальности швея, и парал-

лельно училась в вечерней школе, заканчивая 10 классов. 

После окончания техникума бабушка с будущим мужем приехали в 

г. Ангарск, не имея ни денег, ни связей.  

- Мы вышли на вокзале, а вокруг ничего и никого. Январь. Холодно. 

Куда податься?  

Вот так и началась жизнь молодой пары в Ангарске в 1958 г. Вскоре 

поженились, поселили на первое время в доме молодежи, после дали ком-

нату на подселении. Бабушка устроилась на швейную фабрику. Дедушка 

устроился поваром.  
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- Первые месяцы были самыми тяжелыми. Но Владимир, муж, ранее 

служил коком на флоте и мог из ничего приготовить очень вкусное блюдо. 

А ели вообще-то, как мы это назвали, болтанку: творог с водой и хлебом 

вприкуску.  

Затем жизнь более-менее наладилась и в 1965 г. родилась Ольга, моя 

мама. Вскоре после этого дедушка уехал на заработки в тайгу и не вернул-

ся. После этого никто о нем ничего не слышал. Но развели бабушку с ним 

только в начале 2000-х годов.  

Началось еще более тяжелое время: одна с ребенком. И на работу 

надо, и в садик отвезти, который был очень далеко. Но к тому времени 

появились знакомые, которые помогали. 

- Вот так и протюлюпались – говорила бабушка. 

После мама пошла в школу, потом в институт. Бабушка так и рабо-

тала на швейной фабрике. Затем мама вышла замуж, родилась старшая 

дочь Анастасия, а через 5 лет и я.  

В 1985 г., примерно точной даты я не знаю, бабушка переехала в с. 

Савватеевка к Еремову Николаю Павловичу, человеку, которого мы с се-

строй всегда называли дедом и которого любили. Дед работал завгаром в 

Савватеевке, а бабушка устроилась там же в администрацию. Затем вышли 

на пенсию, вели огород, растили нас и радовались жизни.  

В 2005 г. деда не стало. Бабушка переехала в город, где все так же 

баловала нас и писала СМС мне, когда я была на занятиях: «Лена, скорее 

беги ко мне, пирожки готовы». 

Но в 2010 г. обнаружилась очень серьезная болезнь, а 21 октября 

2010 г. бабушки не стало. Вот так прошла жизнь очень замечательного че-

ловека, Тихомировой Тамары Филипповны. Ее историю я не раз буду рас-

сказывать своим детям, а они, я надеюсь, своим. 
 

Внучка Александрова Елена, инженер ИВЦ 
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Труфанова Александра Ивановна 

 

 

Одним из ярких представи-

телей педагогического коллектива 

Академии является ветеран тыла – 

Александра Ивановна Труфанова. 

Она родилась 1 февраля 1929 г. в 

деревне Верхний Нукут Эхирит-

Булаганского района Иркутской 

области.  

К началу войны ей было 

только 12 лет. Как и другие кре-

стьянские дети в зимнее время она 

училась в школе, а летом работала 

в колхозе. Труд был тяжелым. 

Наибольшие тяготы пришлись на 

плечи женщин и подростков, так 

как мужчины были призваны в 

армию, а уровень механизации 

труда крестьян был низким. Сибирские колхозы снабжали продовольстви-

ем и горожан, и армию. Их вклад в общую Победу был значителен. Как из-

вестно, только в первую военную осень сибиряки сдали государству пятую 

часть всех хлебозаготовок. Есть в этом общем деле и вклад Александры 

Ивановны. За свой труд в годы войны она удостоена звания – труженик 

тыла. 

Не все дети, закончившие сельские школы, стремились продолжать 

свое обучение. А Александра Ивановна, получив среднее образование в 

1947 г., поступила на химический факультет Иркутского государственного 

университета. В этот период химическая промышленность только начина-

ла свое развитие в Сибири. Подготовленных кадров, тем более с высшим 

образованием, было недостаточно. Поэтому можно сказать, что она сдела-

ла правильный профессиональный выбор. Ее специальность оказалась 

наиболее востребованной в последующие десятилетия. В годы учебы в 

университете Александра Ивановна была принята в члены ВЛКСМ. Ак-

тивная жизненная позиция, хорошая успеваемость, интерес к научной ра-

боте стали основой для рекомендации ее в члены партии. И на 5-ом курсе 

она стала кандидатом в члены КПСС. 

В следующий период своей жизни вся ее трудовая деятельность была 

связана с преподавательской работой в Ангарске. После окончания уни-

верситета в 1952 г. Александра Ивановна была направлена на работу в Ан-

гарский техникум искусственного жидкого топлива. Так тогда назывался 

политехнический техникум, который осуществлял подготовку кадров для 
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химического комбината. За годы работы в техникуме был приобретен пре-

подавательский опыт, проявились организаторские способности. Хорошие 

результаты в работе стали основанием для рекомендации ее на должность 

заместителя директора по учебной работе в Ангарский техникум легкой 

промышленности. 

С высшей школой свою трудовую деятельность Александра Иванов-

на связала в 1960 г., когда была принята на должность старшего препода-

вателя кафедры общей химии Иркутского политехнического института для 

работы на его вечернем факультете, созданным в г. Ангарске. Уже через 

три года она была избрана деканом этого факультета, а затем с 1965 г. в 

течение 20 лет возглавляла Ангарский филиал политехнического институ-

та.  

Труфанова Александра Ивановна – первый директор Ангарско-

го филиала Иркутского политехнического института.  

Эти два десятка лет были важными в истории становления и разви-

тия филиала. Была организована работа трех факультетов с дневной, ве-

черней и заочной формами обучения. Количество студентов возросло до 

двух тысяч человек. Фактически каждый инженер, а тем более инженер-

химик, окончивший наш ВУЗ, помнит Александру Ивановну. Она могла не 

только доступно и интересно донести до студента сложный учебный мате-

риал, но и подсказать выход из сложной жизненной ситуации, решить лю-

бую проблему. Причем принципиальность, последовательность и настой-

чивость в достижении поставленных целей в интересах профессорско-

преподавательского коллектива, насчитывающего более 100 человек, по-

зволили ей оставаться долгое время бессменным руководителем, поль-

зующимся заслуженным авторитетом. Многие из преподавателей защити-

ли кандидатские диссертации, получили ученые степени и звания, причем 

знаменательно, что часть из них – бывшие выпускники филиала. 

Александра Ивановна активно участвовала в общественной жизни 

города – избиралась депутатом Ангарского городского Совета, много раз 

избиралась делегатом Ангарской городской и Иркутской областной кон-

ференций КПСС. Последний период своей трудовой деятельности с 1985 г. 

по 2007 г. Александра Ивановна исполняла обязанности заместителя заве-

дующего учебным отделом. 

Безусловно, что за этими профессиональными успехами был скрыт 

каждодневный упорный труд, который отмечен государством. Александра 

Ивановна награждена медалями: «За доблестный труд в Великой Отечест-

венной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда»; нагрудными знаками: «За 

заслуги в области высшего образования СССР», «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» и др. 
 

Савчук Наталья Васильевна, докт. ист. наук,  

зав. кафедрой общественных наук 
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Ульянов Борис Александрович 

 

Мой отец – Ульянов Александр Ива-

нович  родился в 1907 г. в крестьянской се-

мье. До войны работал агентом по снабжению 

одного из небольших предприятий Клинского 

района Московской области. 

На фронт был призван 27 июня 1941 го-

да, то есть практически сразу с начала Вели-

кой Отечественной войны. Служил минером. 

Осенью 1943 г. мы получили извещение о 

том, что Ульянов Александр Иванович про-

пал без вести. И это я указывал во всех анке-

тах, которые приходилось заполнять. Но не-

давно вышла Книга Памяти, посвященная 

воинам, погибшим на фронте, которые были 

призваны Клинским райвоенкоматом. И там 

указываются более достоверные сведения 

«умер в госпитале от ран». 

От отца с фронта приходили письма-треугольники, которые, к сожа-

лению, не сохранились. Помню лишь, он жаловался маме, что были глупые 

и ссорились по пустякам. К началу войны мне было почти три года. Как ни 

странно, некоторые моменты помню очень отчетливо. Помню, как мимо 

нашего дома, по «расхлябанной» проселочной дороге бесконечной верени-

цей шли наши отступающие воинские части. И мы со старшей сестрой 

устроили игру. Я смотрел в одно окно и говорил ей, какая проходит маши-

на, а она через некоторое время подтверждала это, глядя в другое окно. 

Помню, как во дворе дома в выкопанную яму прятали ценные вещи – 

самовар, швейную машинку, кое-какую одежду. Закрывали сверху досками 

и засыпали землей. В надежде что потом, когда уйдут немцы, всё это пона-

добится. 

Врезался в память подвал единственного в деревне кирпичного зда-

ния – магазина, в котором мы прятались при бомбежке. Хотя я после этого 

не был в том подвале, но окажись там мог бы указать, в каком месте стояла 

дымящая железная печка-буржуйка. 

Помню, как ночью ворочался на кровати и ругался немец, которому 

я не давал спать своим плачем. 

Рассказывали и забавные случаи. В нашем доме разместились нем-

цы, и нам пришлось ютиться в темном чулане за печкой. Бабушка, Евдокия 

Петровна, очень похожая на старух, описанных Валентином Григорьеви-

чем Распутиным, возмущалась, в сердцах ругала их. После этого я выходил 

к немцам, копируя бабушку, топал на них ногой и кричал – «кто здесь хо-

зяин?». Три недели продолжалась оккупация. 

Александр Иванович и  

Валентина Васильевна УЛЬЯНОВЫ 
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Рассказывали, что наступление наших войск было так внезапно и 

решительно, что немцы бежали, забыв в печи чугун со щами. И мы, вер-

нувшись из подвала, хорошо пообедали. 

Дети войны. Об этом столько написано, столько снято фильмов. Го-

лодные и оборванные мы всё равно были жизнерадостны и по-своему сча-

стливы. Воронки от бомб были излюбленным местом купания. Вода в них 

прогревалась быстро, и купальный сезон начинался почти сразу, как схо-

дил снег. Но были и трагедии. Множество неразорвавшихся снарядов в ок-

рестных лесах вызывали большое любопытство у мальчишек. Некоторые 

пытались разрядить их, извлечь тол или порох, и это заканчивалось тра-

гично. 

Не сохранившиеся письма отца с фронта и другие памятные вещи 

объясняются одним – очень трудной жизнью семьи. Мама работала в кол-

хозе ежедневно с утра и до вечера. Чуть свет раздавался стук в окно. Это 

бригадир – тетя Маруся Косорукова, приходила «наряжать» на работу – 

куда идти и что делать. Это сенокос и жатва, посадка и уборка картошки, а 

зимой – работа на ферме. Однажды этот стук в окно оказался очень радо-

стным. Именно тетя Маруся принесла нам весть – «кончилась война». Я 

прекрасно помню это солнечное утро 9 мая. Помню оживление и радость 

взрослых. Мне было почти семь лет. В этот год я пошел в школу. Начина-

лась новая, другая жизнь. 

Теперь о себе. 

В 1952 г. после седьмого класса я посту-

пил в Южно-Алферовский торфяной техникум 

на отделение «Разведка торфяных месторожде-

ний». Техникум находился в двух километрах 

от дома, а в восьмой класс нужно было ездить 

за двадцать километров. Кроме того в техни-

куме платили стипендию. Решение приняла 

мама. Вглядываясь в те далекие времена, по-

нимаю, какие замечательные педагоги были в 

техникуме. Учили не только профессии, но и 

жизни. 

После окончания техникума был направ-

лен в Московский институт «Гипроторфраз-

ведка». Сейчас торф потерял то значение в хозяйстве страны, которое имел 

в 1940-1950-е гг. Недаром институт находился рядом с Красной площадью 

на улице Разина (сразу за ГУМом), а на улице Кирова располагался торфя-

ной институт, который при Н.С. Хрущеве был переведен в Калинин и 

позднее переименован в политехнический. Но в Москве приходилось бы-

вать лишь проездом из одной командировки в другую. 

За два с лишним года пришлось поработать в Кировской, Калинин-

ской, Вологодской областях, в Белоруссии, в Центральной и Западной Ук-
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раине. В последнее время руководил отрядом, который состоял из трех че-

ловек – техника Ульянова и двух рабочих, моложе его. Нужно было орга-

низовывать частые переезды, характерные для маршрутной разведки, при-

нимать на работу местных мужиков для рубки просек и начислять им зара-

ботную плату, проводить геодезическую съемку и первоначальную каме-

ральную обработку, отбирать пробы торфа и отправлять их в Москву в ла-

бораторию. Специфика работы в болотах усугублялась тем, что полевой 

сезон был круглогодичным. Признаюсь откровенно – я сильно повзрослел 

за те годы. 

Вторая молодость пришла в 1960 г., когда поступил в Московский 

химико-технологический институт имени Д.И. Менделеева. Решение уйти 

с работы пришло после того, как оба моих друга и помощника уволились 

один за другим. 

Жизненный опыт, который уже был за плечами, помогал правильно 

распределять силы. Успевал не только учиться. Работа в научном студен-

ческом обществе со второго курса, художественная самодеятельность (в 

конкурсе студенческих вечеров ожесточенно боролись все факультеты ву-

за), лыжные походы в Карелию и на Урал. Пожилые женщины, ходившие 

по вечерам в общежитиях (как сейчас ходят страховщики по садовым уча-

сткам) уговаривали нас взять за символическую сумму абонементы в му-

зеи, концертные залы, на различные лектории. Да и Москва шестидесятых 

годов была прекрасна. 

Красный диплом позволял поступать в аспирантуру без стажа рабо-

ты, и в положенный срок 4 ноября 1968 г. я защитил кандидатскую диссер-

тацию, а 19 ноября прибыл по направлению в Иркутский политехнический 

институт на должность заведующего кафедрой общей химической техно-

логии. Преподаватели кафедры, большинство из которых пришли со сту-

денческой скамьи, горели желанием заняться научными исследованиями. 

Два десятка кандидатских диссертаций выполнено с тех пор под моим ру-

ководством. 

В 1992 г. с согласия ректора Баденикова Виктора Яковлевича я пе-

решел на работу в Ангарск, где больше химии. При этом были решены 

другие важные для меня вопросы. Я благодарен судьбе за то, что уже мно-

го лет тружусь в этом учебном заведении, в дружном и работоспособном 

коллективе. 

 

 
Сын участника Великой Отечественной войны  

Ульянов Борис Александрович, докт. техн. наук, 

 профессор, заведующий кафедрой  химической  

технологии топлива 
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Цырульник Дарья Иннокентьевна 

 

Моя бабушка, Дарья Иннокентьевна, родилась 27 марта 1930 г. в де-

ревне Хабардино Качугского района Иркутской области. Когда началась 

война, она была подростком и в ее памяти запечатлелись многие события 

тяжелого военного времени. Из рассказов моей бабушки я многое узнала о 

жизни детей военного поколения. Просто, по-деревенски она не раз рас-

сказывала мне о своем житье-бытье:  

«Помню, как забирали молодых парней из нашей деревни, которым 

было 16-17 лет. Как матери рыдали навзрыд, провожая своих детей. Всей 

деревней провожали их. В газетах читали, что началась война, грядут тя-

желые времена, на фронт нужны промышленные товары, нужна любая ма-

териальная помощь. Мы отправляли масло, молоко, носки. Сестра вязала 

для солдат перчатки. В 1942 г. мне было 11 лет, училась в школе, но, как и 

все школьники, копала окопы. Сестра в валенках копала окопы, снег наби-

рался в валенки, ноги болели, а до дома 2 км. Сердце замирало. Жалко бы-

ло её. Траншеи копали. Дорога была вся грязная от дождей. Мы и копали 

траншеи около дороги, чтобы вода с гор скатывалась в них. Бегали в поле, 

собирали колоски. А на полях были лесобъезчики, как нас увидели, так на 

конях гнали нас с поля и бичом били.  

Ходили в тайгу, собирали орехи, кто по ведру, кто по два. Срок сбора 

в сентябре, а мы учимся, поэтому ходили в августе. Там тоже были эти ле-

собъезчики. Нас ловили, забирали ведра с орехами. Кто был шустрый – 

убегал. Как-то раз за мной гнался лесобъезчик, я добежала до дома и спря-

талась в подвале. Дома была мама. Подъехал лесобъезчик, постучался в 

окно и говорит матери: «Ваша дочь скрывается». Мать же ответила, что 

меня нет дома. Мама понимала все. Ее звали Анна Константиновна Фили-

монова. Она родилась в 1890 г., а умерла от сердечного приступа в 1977 г.  

А папу звали Иннокентий Нестерович Филимонов (1895-1966 гг.). В 

военные годы он был председателем колхоза «Знамя Коммунизма». На од-

ном из собраний, те самые лесобъезчики, высказались при всех моему от-

цу: «Скажите спасибо вашей дочери, что быстро бегать умеет». Папа был 

умным человеком, все его почитали. Вечерами собирался весь колхоз, и он 

им рассказывал, что прочитал в газете, что мы победим, что у нас есть ве-

ра.  

Как-то раз к нам в колхоз на собрание приехал представитель с рай-

она, и папа пригласил его к себе домой на обед. Мама все, что есть, на стол 

поставила. Да там и ставить то нечего. Когда гость зашел и увидел что у 

нас на столе, сказал отцу: «Что ж ты, Иннокентий Нестерович, не мог вы-

писать себе хлеба?» На что папа ответил ему: «Мой колхоз голодает, и я 

буду вместе с ним голодать. Это мой народ. Я не имею права. Я так же 

должен жить». За это его и уважали, за честность, за преданность.  
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Позже папу забрали в Качуг, работать председателем государствен-

ного обеспечения военных семей. А я с папой там жила. Мама жила в де-

ревне, с двумя моими сестрами и двумя братьями. Каждый раз наша семья 

уменьшалась. Самая младшая умерла от аппендицита, потому что врачей 

тогда не было, кто смог бы ей помочь. Ей было всего 4 года.   

Когда очень хотели кушать, мы сбегали из дома к отцу на работу в 

его контору. Пока бабушка не видит, мы пролазили под воротами и убега-

ли. Бегала я со своей старшей сестрой Ниной. Когда прибегали к отцу на 

работу, он нас брал за руки и вел домой. А приходя, отчитывал бабушку, 

почему она нас отпустила к нему. Она, конечно же, отвечала, что даже не 

замечала, как мы убегали. Перед едой мама делила кусочек хлеба на нас 

всех. Нас в семье было 8 человек. Когда я спрашивала, а где же папе она 

отвечала, обойдется. А я стояла и плакала. Ждала пока он придет, без него 

не садилась за стол, когда остальные сидели и ели. Папа пришел, я стою 

около него, плачу, он меня успокаивает, я отламываю кусочек хлеба и даю 

ему. Он говорил, чтобы я ела его сама. Перед смертью папа болел, а я за 

ним ухаживала. У него случился инсульт. Провожать его вышли все жите-

ли колхоза, приехало начальство с района и были выстрелы из оружия. Это 

было в честь него».  

 

Внучка Цырульник Екатерина, студентка гр. СТ-14-1 
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Юшков Геннадий Георгиевич 

 

Все меньше и меньше остается людей, чьи рассказы о Великой Оте-

чественной войне можно назвать воспоминаниями. Вот и я – скорее дитя 

войны, конечно же, не помню событий ее первых лет, но где-то глубоко в 

подсознании еще теплится огонек былых впечатлений, осознаваемых толь-

ко теперь на склоне лет, но по-детски искренних.  

Зима начала 1941 г. выдалась сравнительно теплой, и семья в ожида-

нии прибавления предполагала дольше обычного задержаться на даче в 

Малаховке, однако вышел приказ: офицерам авиационных частей пере-

браться на жительство поближе к месту их расположения, а то и вовсе пе-

рейти на казарменное положение. Страна неброско готовилась к войне. 

Семья обосновалась в селе Бутаково, что некогда находилось вблизи Ту-

шинского аэродрома. Новое место жительства не слишком радовало ую-

том, но было чистым и теплым, вот только за продуктами приходилось ез-

дить в Москву или в Химки. Ветреный февраль создал массу неудобств 

одной только гололедицей. В один из таких дней моя будущая мама поеха-

ла в Москву, втайне от мужа и родственников, при выходе из автобуса 

упала и застонала от боли, обратив на себя внимание попутчиков, и вскоре 

оказалась в приемном покое больницы МПС. Именно в этой больнице и 

появился на свет еще один гражданин. Время шло. Родившегося мальчика 

нарекли именем в честь погибшего в небе Испании лучшего друга семьи. В 

хлопотах дожили до лета.  

Война застала уже на городской квартире. Отец как военный летчик 

с первых дней на фронте. Мама, к тому времени уже завершившая балет-

ную карьеру, работала не в театре, а в неподлежащем эвакуации Наркома-

те и, естественно, жила нуждами приближающегося к Москве фронта. 

Всех свободных от военных дел граждан организованно направляли на 

строительство оборонительных сооружений на подступах к Москве, даже 

кормящих матерей, 

правда, с их согла-

сия и, зачастую, по 

их же настоянию. 

Детей укладывали в 

укромном месте под 

присмотр заботли-

вого человека и 

шли работать. Дети, 

чувствуя значи-

мость события, осо-

бенно-то и не шу-

мели. Теоретически 

можно представить, 
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что я мог видеть идущие в небе на Москву немецкие самолеты и слышать 

отдаленный шум боя на Можайском направлении, именно там «нам с ма-

мой» пришлось обрести первый военный опыт. 

Когда война начала удаляться от Москвы, жизнь в городе обрела 

почти обычное течение, и о ней кроме, конечно, салютов напоминали, пре-

имущественно, трофейные танки и самолеты, выставленные на свободных 

площадках в Парке Горького, да и слезы соседей, получивших похорон-

ные. Это уже врезалось в память навечно. Дети тех лет взрослели быстрее. 

Я отчетливо помню, как стремглав бежал вечерами к кухонному окну, вы-

ходившему прямо на Боровицкие ворота Кремля, и зачарованно смотрел на 

залпы салюта. Оживление почувствовалось в конце войны с возвращением 

эвакуированных и демобилизованных.  

Окончание войны в Москве, как и во всей стране, было встречено 

всеобщим ликованием. Вечерами толпы людей заполняли все пространст-

во Красной площади, мешая движению транспорта. Более месяца столица 

готовилась к победному параду. Вездесущие дети норовили попасть в са-

мую гущу предпарадных мероприятий, их прогоняли, но не слишком на-

стойчиво. В конце концов, победа свершилась для их же предстоящего 

светлого будущего. На сам парад попасть было практически невозможно, 

но его сопутствующие свидетельства можно было наблюдать из окон квар-

тир, выходящих на Большой каменный мост. Уже не стройные, но все еще 

серьезные ряды солдат и офицеров двигались от Красной площади в улицы 

Замоскворечья. Особенно красив был вечерний салют, последний побед-

ный салют Великой Отечественной. Все небо перечеркивали лучи прожек-

торов, проецируя портрет И.В. Сталина.  

К осени 1945 года Москва поближе познакомилась с военнопленны-

ми немцами, занятыми на строительных и ремонтных работах. Мы – дети 

по-глупому, по-детски, выражали свой протест, бросая маленькие камеш-

ки, или даже плевали с 8-го этажа на немцев, работавших на крыше тепе-

решнего театра Эстрады. Я рос, ходил в детский сад, играл с соседскими 

ребятами «в войнушку» все в том же Парке Горького, благо, он находился 

почти рядом и совсем не думал о каком-то будущем, которое подкралось 

незаметно и, резко сжав время, существенно сократило период детской 

беззаботности.  

Вернувшись с фронта, отец ушел из семьи – фронтовые дороги пол-

ны встреч и пылких увлечений. (Много-много лет спустя, уже, будучи сам 

семейным человеком, я впервые встретился со своей мачехой, добрейшим 

и милейшим человеком, но это уже другая история.) Это было бы еще пол-

беды, длительное отсутствие отца меня особо не волновало и даже не-

сколько подготовило психику к восприятию случившегося. Гораздо боль-

нее отразилось другое событие – потеря мамой паспорта и продовольст-

венных карточек. В милиции с большими трудностями, через массу прове-

рок и унижений был выдан временный документ, с которым необходимо 
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было дважды в неделю отмечаться в милиции. Продовольственные кар-

точки по нему не выдавались. К этому времени Наркомат, в котором рабо-

тала мама, реорганизовали, за чем последовала потеря работы, квартиру 

пришлось поменять на значительно меньшую, уже в Химках. Алиментов, 

безусловно, на жизнь не хватало. Наступила пора тяжелых испытаний. 

Отец иногда приносил гостинцы из своего офицерского пайка, но все это 

еще сильнее обостряло душевную боль.  

Случились и первые в моей жизни похороны – умер дедушка со сто-

роны отца, бывший статский советник, потомственный дворянин, выпуск-

ник горной академии в С-Петербурге (записи о нем можно найти в книге 

«Блюстители Российской Державы»). Скорбная процессия, большое коли-

чество престарелого люда, телега с гробом, которую тянули два вола и 

медленное шествие к городскому кладбищу в Туле. Через много лет сюда 

же мне доведется привезти и тело своего отца.  

После возвращения в Москву жизнь потекла в еще большем унынии. 

Но как всегда бывает в подобных ситуациях, как говорится, судьба попле-

вала на палец и перевернула страницу. Через Москву проездом из Чехо-

словакии следовал на Дальний Восток воинский эшелон, в котором воз-

вращались домой запоздавшие с демобилизацией бойцы и среди них ма-

мин двоюродный брат – командир дивизиона «катюш». Видя бедственное 

положение сестры, он, недолго думая, сгреб незамысловатый скарб и сво-

их незадачливых родственников в охапку, посадил в свой поезд и вперед – 

в далекую Сибирь. Это был долгий и веселый путь в теплушках, среди лю-

дей, упоенных победой и стремящихся к мирному счастью.  

Иркутск встретил настороженно и даже, более того, не слишком 

приветливо. И здесь ощущались отзвуки войны: днем пленные японские 

солдаты мостили булыжником улицы, а по вечерам ходили по домам, об-

менивая замечательно сделанные ими детские игрушки на крапиву и лебе-

ду, которые обильно росли на задних дворах. Первое время меня тянуло 

обратно в Москву, в послевоенную вольницу, к стенам Кремля, к Боровиц-

кой башне, где иногда можно было найти невыстреленную ракету, а потом 

с друзьями устроить маленький фейерверк. Вскоре Москва стала забывать-

ся, на смену прежним пришли новые впечатления, а вместе с ними и нача-

ло долгого ученичества. Меня записали в школу. Через много лет она 

внешне станет дворцом и одной из лучших в городе, а тогда она была во-

енным кожно-венерологическим госпиталем и только-только освободилась 

от своих постояльцев.  

Все последующие 20 лет моим утешением была бабушка со стороны 

мамы. Долгими зимними вечерами она рассказывала мне о Революции, о 

Гражданской войне, да и вообще о жизни, начиная с политической ссылки 

в Якутию, где они с дедом начинали свое супружество, как родилась мама 

и об ее жизни. (Но это тоже уже другая история). Я же рос, учился, пере-

живая радость и горе, взлеты и падения, надежды и разочарования, в об-
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щем, все как в учебниках по диалектическому и историческому материа-

лизму.  

Вот уже и жизнь завершается. И, опять же, оказавшись волею судеб 

в приморской стороне, мое пенсионное бытие не может оторваться от той 

самой войны: теперешний город моего проживания – Город воинской сла-

вы – героически защищала и не пропустила немцев на Кавказ 30-я Иркут-

ская стрелковая дивизия, а на том самом месте, где сейчас стоит наш дом, 

на газетной фотографии военных лет торчит хвост сбитого фашистского 

самолета. Мы с женой иногда сидим на лавочке на приморском бульваре и 

смотрим в морскую даль, за которой сегодня происходят события, трево-

жащие жуткой реальностью того, что пережила моя страна, маленьким 

свидетелем чего был и я. 

 

Юшков Геннадий Георгиевич,  

профессор кафедры Э и БДЧ, 1996 - 2013 гг. 
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IV. Наши современники о  

Великой Отечественной войне 
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Зачем пытаются уничтожить нашу историю? 

 

Прошло три года с того момента, когда определённые «научные кру-

ги», изучая календарь народа майя, предрекали «конец света». Миновал 

декабрь 2012 года. Что изменилось?  

Одно из главных событий, на мой взгляд, – произошла резкая поля-

ризация сознания людей, которая привела к образованию двух противопо-

ложностей сознания, миропонимания, мироощущения. Наш мир двуполя-

рен: существуют противоположные объекты, события, энергии: север и юг, 

в электротехнике плюс и минус, тепло и холод, мужчина и женщина, энер-

гии инь и ян и т.д. Сознание людей поляризовалось на два противополож-

ных лагеря, которые находятся в конфронтации. Линия разграничения 

проходит через сердца людей. Это разделение проявляется не только в вы-

ступлениях по телевидению, статьях в прессе, интернете, но и в активном 

противостоянии с применением оружия, насилия и убийства себе подоб-

ных. Примером может служить события на Ближнем востоке и в Украине. 

На это тратятся колоссальные средства, несмотря на то, что в мире масса 

проблем, связанных с голодом, эпидемиями, болезнями и т.д.   

Естественно возникает вопрос, что это за лагеря, и кто их возглавля-

ет?  Ответ прост. К одному лагерю относятся определённые круги стран 

Запада и США и противоположный лагерь им – Россия. Это уже видно, как 

говорится, невооружённым глазом. 

В преддверии Великой Победы ужесточилась борьба между двумя 

лагерями по вопросу истории. Фальсификаторы истории пытаются идти в 

атаку, даже в тот период, когда ещё живы свидетели этих событий. О 

фальсификации истории ранее писали и на современном этапе пишут и го-

ворят много. Чего стоит борьба Михаила Ломоносова с фальсификацией 

истории Миллером. Возникает вопрос: «Зачем меняют историю?». Ответ 

состоит в том, чтобы людей довести до состояния беспрекословной  

управляемости, т.е. рабства, а где и «обоснованного» уничтожения. Теория 

«золотого» миллиарда, перенаселения Земли и т.д. Для этого необходимо  

уничтожить историю, чтобы она не мешала замене сознания, культуры на 

псевдосознание, псевдокультуру, назначение последних ведёт к вырожде-

нию человечества.  

Миллеру сложно было бы изменить древнюю историю России, по-

скольку она поддерживалась русским эпосом. Поэтому русский эпос под-

вергся коренной переделке, а затем уже начали постепенно с помощью 

глубокого редактирования его уничтожать.   

Возникает русский вопрос: «Что делать?». Проблема возникла не 

сейчас, а идёт на протяжении всей российской истории. Сколько раз Рос-

сию пытались уничтожить и поставить на колени, пытаются и сейчас. 

Борьба идёт не на жизнь, а на смерть. Борьба цивилизаций, культур за соз-

нание людей.  
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ВЫХОД ЕСТЬ. Примером может служить тибетский язык, язык коп-

тов (первохристиан Египта). У них два алфавита – светский и духовный. 

Также и нам необходимо возрождать ЯЗЫК НАШИХ ПРЕДКОВ – ДРЕВ-

НЕСЛАВЯНСКИЙ АЛФАВИТ, как духовный алфавит, а современный ал-

фавит (светский) – 33 буквы для общения. В Русской православной церкви 

используется коммерческий древнеславянский, т.е. 49 букв на этом языке 

читают требы. Исследователь Гриневич Г.С. даёт таблицу из 151 буквы 

Всея Светного Вселенского Буковника. 

Этот алфавит определяет всё мироздание, формирует его понимание 

и мироощущение. Слова, образованные буквицами, дают объём, формируя 

образ, мыслеформу. Древнерусский язык называют ещё образным языком. 

На протяжении столетий разные «деятели» уменьшили его до 33 букв, уже 

официально убрали букву Ё. Филологи говорят, что есть попытки довести 

до 26 букв русский алфавит, и сделать таким, как  английский язык – ин-

формационным языком. Как говорил Кузьма Прутков: «Зри в корень».  

В одной статье практически невозможно раскрыть суть вопроса пол-

ностью. Необходима кропотливая работа на всех уровнях формирования 

сознания человека, начиная с зачатия человека, воспитания в семье, в дет-

ских учреждениях, в учебных заведениях. Вывести русский язык как защи-

ту, как оружие на первое место. Эта проблема общегосударственная.  

Чтобы изменить ситуацию и не скатываться в пропасть хаоса и унич-

тожения, необходимо изменить отношение к РУССКОМУ ЯЗЫКУ, ЗА-

ЩИТИТЬ ЕГО И ВОЗРОДИТЬ. 

 

Голованов Игорь Григорьевич, канд. техн. наук, 

 доцент кафедры ЭПП 
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Первая и Вторая мировые войны: исторические параллели 

 

В прошедшем 2014 г. исполнилось 100-летие с начала Первой миро-

вой войны, а в 2015 г. весь мир отмечает 70-летие со дня окончания Вто-

рой мировой войны. Для нашей страны это особый праздник, связанный с 

Победой в Великой Отечественной войне. Эти крупнейшие события миро-

вой истории во многом схожи. Попробуем провести исторические парал-

лели.   

Причины как Первой, так и Второй мировых войн состояли в ком-

плексе противоречий между ведущими странами мира. Главной причиной 

войны в 1914-1918 гг. являлось стремление государств, экономически ок-

репших к началу ХХ века, но обделенных колониями, получить земли, бо-

гатые ресурсами. Основными колониальными державами на тот момент 

являлись Великобритания и Франция, а Германия имела небольшую тер-

риторию только в Африке. Столкновение интересов государств на Ближ-

нем Востоке были связаны с установлением контроля над Черным морем, 

что обеспечило бы их постоянное присутствие в Средиземном море. Для 

России, взявшей на себя роль защитника славянских народов на Балканах 

и теряющей лидирующую роль в Черном море, такая ситуация была опас-

ной.  

Конкуренция национальных интересов крупнейших европейских 

держав привела к образованию двух военно-политических блоков: Антанта 

(Россия, Великобритания, Франция) и Тройственный Союз (Германия, Ав-

стро-Венгрия, Италия). На протяжении войны менялся состав основных 

участников войны и их союзников. На стороне Антанты с 1917 г. выступи-

ли США, также заинтересованные в получении новых земель. В воору-

женный конфликт было вовлечено 38 государств, с населением 1,5 млрд. 

чел., что составляло более ¾ населения мира. Это была борьба за передел 

уже поделенного мира, за лидерство на европейском континенте, и, в ко-

нечном счете, за мировое господство. 

Потери вооружённых сил всех держав-участниц мировой войны со-

ставили около 10 млн. человек. До сих пор нет обобщённых данных по по-

терям мирного населения. Голод и эпидемии по оценкам демографов при-

вели к гибели, как минимум, 20 млн. человек. Статистические данные по-

терь основных стран – участниц Первой мировой войны – подтверждают 

это. 

Воюющие  
страны 

Мобилизовано 

солдат 
Погибло 

солдат 
Ранено 

солдат 
Пленные 
солдаты 

Потери  
мирных  
жителей 

Россия 15 138 000 1 670 000 3 749 000 3 342 900 1 070 000 
Франция 6 800 000 1 293 464 2 800 000 506 000 160 000 
Великобритания 4 970 902 702 410 1 662 625 170 389 3 000 
Германия 13 251 000 2 036 897 4 216 058 993 109 135 000 
Австро-Венгрия 9 000 000 1 496 200 2 600 000 2 220 000 420 000 
Италия 5 903 140 462 391 953 886 569 000 3 000 
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Послевоенное устройство мира кардинально изменилось. Итогом 

Первой мировой войны стали две революции в России и революция в Гер-

мании, а также ликвидация четырех империй – Российской, Германской, 

Османской и Австро-Венгерской, причем территории двух последних бы-

ли разделены. Германия была урезана территориально и экономически ос-

лаблена выплатой репараций. Политическое поражение Германии стало 

одной из причин прихода к власти партии национал-социалистов и способ-

ствовало развязыванию Второй мировой войны. 

В последующие два десятилетия, которые разделяют эти две войны, 

происходило наращивание военной мощи государств, не удовлетворенных 

результатами войны, и, прежде всего, Германии. Хотя она по условиям 

Версальского мира не имела права вооружать армию. Но постепенно нача-

лась милитаризация экономики и формирование военно-промышленных 

комплексов.  

Стремление к мировому господству стало одной из основных причин 

начала Второй мировой войны. Война стала кульминацией цепи кризисов 

и конфликтов первой половины ХХ в. Это была война двух мировых воен-

но-политических коалиций. Советский Союз выступал в союзе с Велико-

британией и США. На стороне Германии оказались Япония и Италия. 

Война стала крупнейшим вооруженным конфликтом, в котором было при-

менено ядерное оружие. В войне участвовало 62 государства из 73, суще-

ствовавших на тот момент, это 80% населения земного шара. Боевые дей-

ствия велись на территории 40 государств, трёх континентов и в водах че-

тырёх океанов. В армию было мобилизовано 110 млн. человек. А людские 

потери достигли 60-65 млн. человек. СССР потерял 27 млн. человек.  

Страна Количество погибших 

СССР 27 млн. 

Германия 13,5 млн. 

Польша 6 млн. 

Китай 5 млн. 

Япония 2,5 млн. 

Индонезия 2 млн. 

Югославия 1,7 млн. 

Филиппины 1 млн. 

Франция 600 тыс. 

Англия 375 тыс. 

США 300 тыс. 

Всего: 60 млн. 
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Итогом Второй мировой войны стала Победа государств антигитле-

ровской коалиции; создание Организации Объединенных наций с целью 

мирного урегулирования спорных международных вопросов; запрет и 

осуждение идеологии фашизма и нацизма; распад колониальной системы и 

др. Победа выдвинула СССР в число ведущих стран мира, возрос его авто-

ритет. Сформировалась новая геополитическая ситуация, основанная на 

противостоянии двух политических блоков. Двуполярный мир на десяти-

летия определил ход развития мировой политики. СССР и США становят-

ся сверхдержавами, а роль Великобритании и Франции в мировой арене 

уменьшилась. 

Вклад советского народа в Победу над фашизмом огромен. СССР 

вынес главную тяжесть войны: восточный фронт отвлекал на себя 2/3 воо-

руженных сил Германии; протяженность советско-германского фронта со-

ставляла от 3 до 6 тыс. км. В то же время линия фронта в Северной Африке 

и Италии была лишь 300-350 км, а западного фронта – 800 км. На совет-

ско-германском фронте действовало от 190 до 270 дивизий противника; в 

Северной Африке – от 9 до 206 дивизий; в Италии – от 7 до 26 дивизий. 

Советские войска разгромили более 600 дивизий, а США и Англия – 176 

дивизий. Эти цифры не умоляют вклад всех участников антигитлеровской 

коалиции, а лишь показывают роль Красной Армии в разгроме фашист-

ской Германии. 

Вступая в Первую мировую войну, Германия исходила из опыта 

предыдущих войн, победа в которых решалась сокрушением армии и во-

енной мощи противника. Война же показала, что отныне мировые войны 

будут носить тотальный характер с вовлечением всего населения и напря-

жением всех моральных, военных и экономических возможностей госу-

дарств. Вторая мировая война подтвердила это.  

 

 

Гоненко Николай, студент гр. ХТ-13-1 

Крутиков Вадим, студент гр. ХТ-13-1 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Взгляд историка на проблему фальсификации  

Великой Отечественной войны 
 

Проблема искажения исторических фактов не нова. Чем крупнее ис-

торическое событие, чем чаще оно подвергается фальсификации, тем бо-

лее, если затрагивает политические и экономические интересы множества 

государств.  

Данную проблему можно рассматривать как научную и как полити-

ко-социальную. В научной сфере среди историков неизбежно возникают 

разные мнения в оценке тех или иных событий. Их отличительной особен-

ностью является то, что в дискуссиях на конференциях, заседаниях «круг-

лых столов», страницах научных журналов ученые, высказывая свою по-

зицию, отличающуюся от общепринятого мнения, аргументировано ее от-

стаивают, основываясь на различных исторических источниках. Научные 

дискуссии тем и хороши, что идет обмен мнениями, поиск истины. Бывает 

и такое, когда происходит пересмотр общепринятых оценок событий, в си-

лу разных причин, например, введения в научный оборот новых ранее не-

известных или рассекреченных архивных документов.  

Особенность фальсификаций исторического прошлого в современ-

ный период со стороны Запада состоит в том, что они проводятся на госу-

дарственном официальном уровне. Политиками высокого ранга делаются 

заявления, выдвигаются нелепые утверждения, не подкрепленные научны-

ми данными, искажаются конкретные факты прошлого. И их не смущает 

то, что еще живы непосредственные участники тех событий, кто может оп-

ровергнуть их утверждения. Они на это просто не обращают внимания, ис-

ходя из установки, что чем масштабнее ложь, тем быстрее в нее поверят. В 

чем причина происходящего?  

Сошлюсь на высказывание французского философа эпохи Возрож-

дения М. Монтеня, который считал, что в противоположность истине ложь 

обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов. Ее цель – внедрить в 

сознание молодого поколения искаженные представления о победителях и 

участниках в этой войне. В 1990-е гг., когда закончилось идеологическое 

противостояние двух мировых систем, казалось, что «холодная война» – 

это уже историческое прошлое. Информационная война в современный 

период говорит об обратном. Ее основная задача – фальсифицировать роль 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Фактически – 

это «исторические санкции» на фоне всех других, экономических, полити-

ческих. 

В основе такой политики западных государств лежат геополитиче-

ские, экономические, идеологических, социальные интересы. Все они ме-

жду собой тесно взаимосвязаны и подчинены борьбе за лидерство на ми-

ровой арене. Спикер Госдумы С. Нарышкин говорил: «России, как истори-

ческому наследнику Советского Союза, провокационно навязывается вина 
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за события Второй мировой войны и тем самым создаётся база для предъ-

явления претензий нашей стране: политических, финансовых, территори-

альных». Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны и ее состав-

ной части – Великой Отечественной, связаны в том числе с борьбой за 

природные ресурсы, источники сырья, рынки сбыта своей продукции, 

расширение сферы влияния. Именно такие государственно-национальные 

интересы лежали в основе противоречий, которые привели к началу Пер-

вой и Второй мировых войн. Достаточно посмотреть на карту современной 

России, увидеть ее обширную территорию даже, несмотря на ее уменьше-

ние, после распада СССР, то становятся понятны их геополитические ин-

тересы. Тот баланс сил, который сложился на мировой арене после окон-

чания Второй мировой войны и ограждал от территориальных притязаний, 

был разрушен после распада СССР. Ослабить страну можно не только во-

енным, экономическим или политическим способом.   

В современный период западными политологами выстраивается дли-

тельный тренд, направленный на разрушение исторической памяти о По-

беде советского народа в Великой Отечественной войне. Если подорвать 

это единство в оценке исторических событий, то и страна разрушится. 

Исполнилось только 70 лет после окончания Великой Отечественной 

войны. По историческим меркам – это сравнительно небольшой срок. Еще 

живы участники тех событий. Послевоенное и современное поколения в 

нашей стране воспринимают Победу «как победу со слезами на глазах». И 

таких героических Побед в отечественной истории было немало. Героизм 

и трагизм обычно неразделимы. Ставя под сомнения Победу советского 

народа в Великой Отечественной войне, западные политологи занимаются 

искажением вклада целого поколения. Внешняя угроза, общая беда всегда 

объединяла российский народ. Объединила и общая Победа. Это слово для 

нас несет большую смысловую нагрузку. Если его разделить на состав-

ляющие, то получится – «после беды». После беды была ПОБЕДА. Запад-

ные политики не хотят учитывать важный фактор личной причастности 

каждого россиянина к Победе. В каждой семье есть ее участник. Совре-

менные зарубежные фильмы, посвященные военным действиям, показы-

вают нам суперменов, которые спасают весь мир, а в действительности 

война – это испытание, страх, боль… Для западных политиков это слово 

не актуально или имеет другой смысл. Поэтому им и не понятно, что для 

российских граждан значит День Победы.  

Нынешнему молодому поколению необходимо сохранить историче-

скую память о героическом прошлом нашей страны. 
 

Савчук Наталья Васильевна, докт. ист. наук, 

 зав. кафедрой общественных наук 
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Миг между прошлым и будущим 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов прошла, но не забы-

лась, не исчезла еще из нашей памяти и памяти тех, кто пережил ее, кто на 

себе ощутил все тяготы, весь ужас войны.  

Ежегодно мы отмечаем годовщину Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., а в 2012-м мы отмечали и 200-летие еще одного великого 

события – Отечественной войны 1812 года. В истории России невозможно 

переоценить две эти судьбоносные даты. И хотя эти войны разделяет, бо-

лее чем столетие, как ни странно, между ними гораздо больше общего, чем 

различного. Я решила сравнить эти войны, чтобы еще раз отдать дань па-

мяти тем, кто не вернулся с полей сражений. 

Если Наполеону не удалось разгромить русских в первом же сраже-

нии или по частям, то и немцам не удалось разбить Красную армию в пер-

вом сражении. Зато им удалось бить наши войска по частям, разрезая це-

лые фронты своими танковыми клиньями. Как и в годы Великой Отечест-

венной войны, Смоленск в 1812-м стал ареной ожесточенных сражений. И 

в 1812-м, и в 1941-м Смоленск расценивался как ключ к Москве. Перед 

русской армией встала дилемма: давать ли Наполеону генеральное сраже-

ние или уступить? Наполеон был хорошим тактиком. В открытом бою он 

мог нанести смертельный удар по русской армии. Это хорошо понимал 

Кутузов, который прибыл в войска только 29 августа 1812 г. Примерно в 

это же время, правда, 129 лет спустя, спасать положение на фронте прибыл 

генерал армии Г. Жуков, который с 30 августа по 8 сентября провел знаме-

нитую операцию на Ельнинском выступе. Ему и в дальнейшем пришлось 

спасать положение на Западном фронте. 

В истории, как говорят, нет сослагательного наклонения, а все анало-

гии по сути условны. Тем не менее, французы подошли к Москве, как и 

гитлеровцы, к сентябрю. Уже 13 сентября Наполеон, безуспешно прождав, 

когда ему торжественно вручат ключи от города, к вечеру вошел в столи-

цу. В 1941-м подобного не случилось.   

Но давайте спросим: с какой же скоростью двигались войска фран-

цузов, если единственной механической силой в армии была лошадь и 

спина солдата? Немцы при наличии механизированных сил, танков, авто-

мобилей, мотоциклов, самолетов прошли, однако, тот же путь за то же 

время. Не странно ли? Разумеется, плотность, и численность войск были 

другими, тактика ведения боевых действий – тоже. Но русская армия в 

1812 г. отступала, а Красная армия в 1941-м оборонялась.  

Оборона подступов к Москве закончилась 4 декабря 1941 г., а с 5 де-

кабря началось контрнаступление Красной Армии. Да, на оборонительном 

этапе Московской битвы советские войска понесли огромные потери – бо-

лее 500 тыс. человек. Но советское командование навязало противнику 
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«войну на истощение», сумело сохранить основные силы армии, развеяло 

миф о непобедимости немецкой армии. 

И в войне 1812 г., и в событиях 1941 г. главной задачей агрессоров 

являлась Москва. Причем стоит напомнить, что в период Отечественной 

войны 1812 г. столицей России являлся Санкт-Петербург. Вероятнее всего 

Москва ассоциировалась с силой и могуществом России. Неслучайно на 

начальном этапе истории она именовалась как Московия. Ее покорение в 

глазах европейцев повышало престиж императора. Гитлер также рассмат-

ривал взятие Москвы, как одну из главных военных и политических целей. 

Москва являлась крупнейшим узлом всех видов коммуникаций, потеря ко-

торого могла отрицательно сказать-

ся на ведении боевых действий и ра-

боте промышленности. Поэтому 

Москву не сдали.  

В Битве за Москву вновь пере-

секлась история двух войн. На Бо-

родинском поле шесть дней отбива-

ла атаки армия генерал-майора Л.А. 

Говорова, а наступали опять фран-

цузы, входившие в состав немецкой 

армии. Бородинское поле враг не за-

хватил. 

Да, время стирает многие детали из исторического прошлого, но 

нельзя забывать главное – подвиг советского народа, его самопожертвен-

ность, патриотизм и преданность российских солдат. Они до последнего 

стояли в сражениях за Родину в разные исторические эпохи. Доказательст-

вом этому служит большое количество выданных наград, орденов и меда-

лей. В годы Великой Отечественной войны среди учрежденных медалей 

было 25 наименований, а среди учрежденных орденов 12 наименований. 

Они заслуженно вручены тем сотням тысяч людей, кто отстоял независи-

мость нашей страны. 

Похожие, но в тоже время две разные Отечественные войны. Глав-

ное, что их объединяет – это ПОБЕДА. Современному поколению россиян 

есть чем гордиться. Важно помнить и не предавать забвению историческое 

прошлое и его уроки. 

 

Сиванова Анна, студентка гр. ЭК-14-1 
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Великая Отечественная война СССР 1941-1945 гг.: 

противоположность идеологических оценок 

 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. была эпохальным собы-

тием не только в истории СССР, но и всемирной истории, составной ча-

стью Второй мировой войны, охватившей всю Планету. Она оказала ог-

ромное влияние на умы и судьбы всего человечества, стала предметом же-

сткого соперничества и идеологического противостояния борющихся 

субъектов. До сих пор не утихают острейшие споры о причинах войны, 

ходе военных операций, дипломатических конфликтах, справедливости 

принципов послевоенного мироустройства. Существующие решения Ню-

ренбергского процесса, осудившего военные преступления и геноцид, со-

вершенные в ходе войны, трактуются  весьма предвзято. 

Между тем именно на основе таких эпохальных событий осуществ-

ляется воспитание у молодежи патриотизма, происходит идентификация и 

самоопределение молодого поколения, возникает стремление воспринять и 

приумножить историческое наследие своих предков, продолжить позитив-

ные дела своих предшественников. 

Давно известно, что история побежденных пишется победителями и 

в интересах победителей. Поэтому последние, в якобы сохранившихся 

«документах», представлены активными борцами за свободу, справедли-

вость и идеалы гуманизма. Так создаются мифы, формирующие в сознании 

потомков пеструю картину переплетения реальных событий, вымысла и 

сознательных фальсификаций, весьма далеких от истины. 

Реконструировать же реальную картину происходивших событий 

весьма сложно. История социума всегда противоречива и драматична, 

безжалостна и трагична, несправедлива и совсем не объективна. Историю 

делают люди, которые преследуют противоположные цели, направленные 

на выживание «своих», любыми средствами и любой ценой. 

Поэтому результаты таких разнонаправленных действий не совпа-

дают с поставленными целями. В этом отношении сосуществующие субъ-

екты исторических эпох «обречены» как на жесткое противостояние, «веч-

ную» борьбу и соперничество, так и на вынужденное «сотрудничество» с 

соперниками во имя своего собственного выживания. Иного, видимо, ни-

кому не дано, как бы люди идеологически ни оценивали себя и других в 

прошедшие эпохи. 

 

Трахтенберг Леонид Израйлевич, докт. филос. наук, 

 профессор кафедры общественных наук,  

декан Факультета Управления и бизнеса  
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…Бери шинель, пошли домой… 

  

Семьдесят лет прошло с самой страшной и кровопролитной войны в 

истории человечества. Но войны, теперь локальные, продолжаются прак-

тически непрерывно. Далеко не все в нашем мире устали от войн, а кто-то, 

всё-таки устав, мучительно ищет, но не находит способа остановить войну. 

Каковы же экзистенциальные, выражающие человеческое существование, 

измерения той, всечеловеческой, и этих, локальных, войн? 

Войны имеют разные измерения. «Кому война, кому мать родна» – 

метко замечено в народе. Посмотрите на карту боевых действий в любой 

точке земного шара, в любой исторический период. Большая часть войн 

для простого, «маленького» человека – как непредсказуемое стихийное 

бедствие. Ему ведь и не снится, что кто-то там наверху, где делается 

«большая политика», решил увеличить свои территории, или поставить 

под контроль чужие ресурсы.  

И однажды «большая политика», большие деньги «сильных мира се-

го», пересекаются. И тогда тысячи и миллионы крестьян и рабочих, учите-

лей и медсестёр, тысячи простых мира сего, по приказу «сверху», берут в 

руки оружие и смотрят друг на друга сквозь прицел. И тогда «грязной 

правдой жизни» для этих миллионов становится грязная обыденность вой-

ны. Такой была Первая Мировая война. Таких войн много и сегодня. 

Конечно, измазанные в грязи солдаты, смотрящие через прицел друг 

на друга, не тождественны. Ведь по другую линию фронта те, кто прихо-

дит на чужую землю, чтобы отобрать, в том числе и право на жизнь, пусть 

и не всегда по своей воле, а часто по воле «сверху». Истинная суть этой 

воли обычно непостижима для рядового солдата. На эту волю работает 

пропаганда, призывающая убивать и погибать за «веру», «за Бога, царя и 

Отечество», за «светлое будущее», за «национальные интересы» или «де-

мократические принципы». Эта воля обосновывает вечность войн, эта воля 

внушает обречённое спокойствие: «спите братцы, спите, всё вернётся 

вновь, новые родятся командиры, новые солдаты будут получать вечные 

солдатские квартиры» (Булат Окуджава). 

А в то время как гремят пушки, как «тяжёлым басом гудит фугас», и 

«как щепка трещит броня», в тихих кабинетах высокие политики и про-

фессиональные стратеги расхаживают перед картами. Они в очередной раз 

проводят линию фронта, разделяющую мир и народы на непримиримые 

лагеря. «Они пьют и едят нашу смерть, – поёт Борис Гребенщиков, – «Их 

дети сходят с ума, Оттого, что им нечего больше хотеть! …И люди, стре-

лявшие в наших отцов, Строят планы на наших детей». 

Но у войны может быть и другое измерение. Если с одной стороны 

линии фронта пришли отбирать, то с другой стороны встают защищать. И 

библейское «Не убий!» теряет актуальность, и война становится «священ-
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ной». Таких войн было много в истории России, такой была и Великая 

Отечественная война. 

В такой войне, войне, в которой защищается своя семья, свой дом, 

своя земля, своя Родина, грязная фронтовая жизнь, готовая оборваться в 

любой миг, приобретает высший смысл. В той великой и страшной войне 

всё теряло цену, и вновь её обретало. 

  

Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, 

Где настигнет – в упор или с тыла? 

Кто-то там, впереди, навалился на дот, 

И земля на мгновенье застыла. 

                                    (В. Высоцкий) 

  

Наши отцы и матеря, наши дедушки и бабушки, на фронте и в тылу, 

«вращали Землю» сапогами, потому что война останавливает время, и весь 

мир превращает в абсурд. Они толкали землю «сапогами от себя, от себя», 

«мимоходом по мертвым скорбя», возрождая её к жизни, и тем самым пре-

одолевая абсурд войны.  

                                       

Здесь никто не нашел, даже если б хотел, 

Руки кверху поднявших. 

Всем живым ощутимая польза от тел, 

Как прикрытье используем павших. 

  

Животом по грязи, дышим смрадом болот, 

Но глаза закрываем на запах. 

Нынче по небу солнце нормально идет, 

Потому что мы рвемся на запад! 

                                      (В. Высоцкий) 

  

Но однажды солдаты восстанут из грязи войны, и тогда осознают ни-

зость и грязь «большой политики» и предъявят счёт «высоким стратегам», 

делящим мир по своей прихоти, и тогда будет восстановлена правда и бу-

дет осознан высокий подвиг, свершённый высокой ценой миллионов бес-

ценных человеческих жизней. Придёт время попрощаться с оружием и 

вернуться домой. И тогда наконец-то и окончательно прозвучит усталое:  

  

Вставай, вставай однополчанин,  

Бери шинель, пошли домой! 

  

Чечет Борис Федорович, канд. филос. наук,   

доцент кафедры общественных наук 
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Послесловие 

СЛАВА ВЕТЕРАНАМ! 

 

Сколько лет уж прошло, с той поры, 

Как горела земля под ногами, 

Многих нет ветеранов войны, 

Но, мы помним о них, они с нами. 

 

И, листая альбомы в семье, 

Вдруг заметит нечаянно кто-то, 

Притаилась война в уголке, 

В пожелтевшем от времени фото. 

 

С фотографий с улыбкой глядят, 

Те, кто жизни своей не щадил, 

В тех далёких жестоких боях, 

От фашистов страну защитил. 

 

Не померкнет их слава в сердцах. 

Укрепляется память с годами, 

У народа жить будет в веках, 

Тот, кто бился жестоко с врагами. 

Автор не известен 
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