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Все люди вспоминать должны 
Про подвиг городов – героев, 

Про залпы той большой войны, 
Про это мужество святое. 

Средь жизни вечной тишины 
Нам память не даёт покоя, 

Они на бой обречены 
С великой мощью огневою. 
Забыть не в силах никогда 

Их подвиг, что живёт веками, 
Мы пронесём через года. 
Они несли победы знамя, 

Пусть не погаснет их звезда, 
А подвиг вечно будет с нами. 

(Дмитрия Ахременко) 
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Москва! Ты в солдатской шинели 
Прошла, не склонив головы! 

И сколько б мы песен не пели 
Их мало для нашей Москвы. 

 
 
В конце сентября 1941 г. фашистские генералы отдали приказ о наступлении на 

Москву. План своего наступления фашисты назвали «Тайфун». В результате завязавшейся 
ожесточенной битвы, которая продолжалась более 200 дней, враг был отброшен к западу от 
Москвы на 80-250 км. Руководил защитой Москвы командующий Западный фронтом 
генерал армии Георгий Константинович Жуков, впоследствии маршал, выдающийся 
полководец, герой Великой Отечественной войны.  

В ходе сражения немецкие войска потерпели ощутимое поражение. Полностью были 
освобождены Тульская, Рязанская и Московская области, многие районы Калининской, 
Смоленской и Орловской областей. 

Руководство страны высоко оценило вклад защитников города в дело разгрома 
фашистского монстра: медалью «За оборону Москвы», учрежденной 1 мая 1944 г., было 
награждено более 1 млн бойцов, рабочих и служащих, принимавших участие в этом 
грандиозном событии. 

В память о тех наполненных беспримерным героизмом событиях 8 мая 1965 г. было 
учреждено почетное звание «Город-герой», и в этот же день Москва удостоилась чести 
быть награжденной новым высоким званием. А в 1977 г. был 
торжественно открыт памятный обелиск «Москва - город-герой»; память павших героев 
увековечена в названиях проспектов и улиц, в памятниках и мемориальных досках, во 
славу погибших пылает никогда не затухающий Вечный огонь... 

За свой беспримерный подвиг город награжден высшей наградой государства - 
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда». 

 

 

Город герой - Москва 
 

 



Баташев Василий   Спиридонович  

Василий Спиридонович родился 5 февраля 1909 года в 
селе Покровка. С малых лет начал трудиться, был пастухом. 
Мать Василия, Феодосия Ивановна и отец Спиридон 
Иннокентьевич работали в колхозе. Время тогда было 
трудное. В 1937 г. семья переехала в Ильинку. Колхоз носил 
имя «Красный партизан» здесь и работал он животноводом до 
Великой Отечественной   войны, здесь и услышал это 
страшное слово «война». На священную войну против 
фашистских захватчиков поднялся весь народ, от малого до 
великого. Во все сёла и города приходили повестки на фронт. 
Много жителей села Ильинки были тоже мобилизованы на 
фронт. Первого июля 1941г. Василий   Спиридонович был 
призван на фронт. Враг развивал наступление на трёх фронтах 

–Ленинградском, Московском, Киевском. На Московское наступление был поправлен 
Василий Спиридонович. Особенно в памяти осталась битва под Москвой, которая началась 
в декабре 1941 года. Многие советские войны пали смертью храбрых. Патриотизм отцов, 
мужество и стойкость советских людей не дали подойти к Москве. Враг отступал, бросая 
военную технику, оружие, тысячи убитых и раненых. Германская армия впервые терпела 
поражения. 

Василий Спиридонович был зачислен в 93 дивизию, командовал ей маршал Сергей 
Кондратьевич Тимофеенко, командиром отряда был генерал – майор Врастов. В битве под 
Москвой получил тяжёлое ранение.  В конце декабря 1941 года был доставлен в госпиталь. 
В госпитале перенёс страшную операцию: ампутировали ногу. 

В 1943 году был демобилизован домой. За боевые заслуги в битве под Москвой был 
награждён медалью «20 лет победы» медалью «Победа над Германией», медалью «50 лет 
Вооружённым силам», награждён значком «Участник Великой Отечественной войны 1941-
1945 год». Членом коммунистической партии не являлся. С 1944 года находился на 
заслуженном отдыхе. 

Вряд ли найдутся такие люди в нашей стране, которые забудут это страшное лето 
1941года, это тревожное время. Время, когда миллионы советских людей каждое утро, 
каждый вечер с отчаянием и со страхом подходили к репродукторам. Нет! Никто, никогда 
не забудет тот день, 22 июня, когда вся наша многомиллионная страна поднялась на защиту 
Отечества. Мы гордимся теми, кто подарил нам светлое будущее! 

 
 

Ельцов Николай Александрович 
Николай Александрович Ельцов был мобилизован в армию с первых дней войны. 

Первое боевое крещение получил под Каменкой. В роте командира Калабина. Служил 
тогда в разведывательном батальоне западного фронта под командованием генерала 
Г.К.Жукова. В роте Калабина служило 27 человек из Ильинки. Двадцать пятого декабря 
1941 года наши войска заняли оборонительные рубежи под Москвой. Рота Калабина ходила 
в разведку. Разведка велась боем, участвовало от 12-и до 5-и человек. Цель разведки - 
поймать «языка». Возврат без «языка» грозил попасть к «особистам».                                                                      

Пятого декабря началось наступление фронта Жукова на смоленском направлении.  



Командующий требовал от разведчиков находить информацию об оперативной 
обстановке на немецкой стороне, последние данные о передислокации немецких частей.  

На задании у сибиряков срабатывало внутреннее зрение и навыки, полученные с 
детства на родной земле.  Они умели наблюдать за местностью и противником. Практика 
показала, что для результативного выстрела нужно знать расстояние до цели, максимальное 
количество демаскирующих признаков, обладать хорошей зрительной памятью и умением 
оставаться незамеченным. Чтобы проверить, какое расстояние до немцев иногда 
нашаривали камень, метали его в сторону противника. Галька заскачет, к примеру, по 
наледи замерзшего ручейка, и тотчас в наледь ударит пулеметная очередь. Вначале видны 
только вспышки выстрелов, дробный грохот доносится секунду спустя.  «Дистанция 300-
330 метров» - привычно отмечает сознание; именно столько звук проходит в воздухе за 
одну секунду. «Скорость света считаем мгновенной», - учил их инструктор на огневой.  

Какого «языка» брать тоже подсказывал опыт. Пехотинцы, к примеру, очень 
бдительные. А любой технарь на войне (танкист, к примеру) больше заботится о своей 
железяке, нежели о боевом охранении… «Конфетка, а не «язык»! - несло порой 
словоохотливостью начальника штаба, когда они добывали ценного «языка». 

Однажды недалеко от станции Износка (217 км от Москвы и 90 км. от Калуги, на реке 
Ращена) пошли в разведку бойцы на одну ночь, но пришлось пять суток пролежать в снегу 
без движения, пока не захватили языка из блиндажа. Привязав к лыжам, привезли в роту. 
Под Москвой Н. А. Ельцов вместе с земляком Николаем Юдиным взяли немца у скирд 
соломы, а остальных немцев перебили. «Если погибали товарищи, то их выносили в роту», 
- рассказывал Николай Александрович. Так погибло 22 земляка. Первое ранение Н. А. 
Ельцов получил под станцией Износка, их окружили с трёх сторон, забросали гранатами.  
На его глазах погибли Степан Сокольников, Епифан Иванов, фашистский снайпер попал в 
руку Н. А. Ельцову.  Он упал в снег, немного отполз, свои были недалеко, дошёл сам. 
После лечения отправили на переформировочный пункт. Откуда попал политруком в 33-ую 
пулемётную роту 330-ого полка на Калининском фронте. Под Калинином в деревне 
Петушки 18-ого февраля 1943 года был ранен в ногу, после чего демобилизован. Награждён 
медалями «За отвагу», орденом Красной звезды. С болью вспоминает своих погибших 
товарищей Николая Юдина, Михаила Васильева, Константина Вершинина, Василия 
Брюшинина, Епифана Ивановича, Петра Инкина, Георгия Дубинина, Василия Самокрутова, 
Александра Петрова, Филиппа Красикова, Семёна Киреева, Степана Смольникова, 
Осокина, Сергеева, Дедышева, Геннадия Ермакова, Михаила Валуевича.  

 
Инкин Сергей Ефимович 

 Инкин Сергей Ефимович родился в с. Покровка 
Кабанского аймака БМАССР 17 сентября 1922 г. После 
школы учился на токаря на Татауровском ремонтном 
заводе и работал там же. Оттуда в 1941 году призван в 
армию Прибайкальским РВК.  Направлен был в 1942 г. на 
краткосрочные шестимесячные курсы в военно - 
пехотное училище г. Барнаул. Из 700 курсантов лишь 
шестерым было присвоено звание младший лейтенант, в 
том числе Сергею Ефимовичу Инкину. С училища, в 
новом обмундировании курсантов привезли в Москву. 
Через 3 дня расформировали и ночью, пройдя по Красной 



площади, направили на Юго- Западный фронт под Москву на передовую, в 40 км. от 
Волоколамского шоссе. Поскольку Сергей Ефимович был отличным стрелком, его 
назначали в отряд разведчиков, состоявший из 12 человек. В разведку ходили по 6 человек. 
«Места там болотистые, ноги постоянно до колен были в воде, одежда сырая, но никто не 
болел. Продержались там 2 месяца. Делали вылазки, добывали языков на территории, 
занятой немцами»- рассказывал сам Сергей Ефимович.  

При выполнении одного из заданий освободили полу сгоревшую деревню. В одном из 
подвалов смогли укрыться старик с шестилетней внучкой. Когда им помогли оттуда 
выбраться, все были поражены увиденным, и это крепко врезалось в память: девочка была 
абсолютно седой.  

Производя авианалеты, немцы сбрасывали с самолетов рельсы, бочки, листовки. В 
одном из таких налетов Сергей Ефимович подбил из винтовки «мессершмитт», который 
задымился и загорел за церковью.  Награды ему за это не дали, не сделали и записей в 
донесении. Получил он денежную премию, которую отправил своей тете Анисье в 
деревню.  

Авианалеты, артналеты, обстрелы были такими частыми и сильными, что 
приходилось самим бойцам укрываться в подвалах, однажды целую неделю.  

Спустя некоторое время Сергея Ефимовича назначили командиром пулеметного 
взвода (с июля по ноябрь 1942 г), дали ему ординарца. Пулеметы таскали голыми руками. 
Когда немцы сильно обстреливали, вынуждены были прятаться в блиндаже.  

В одном из боев он бросил бутылку с зажигательной смесью в танк, и в это мгновенье 
разорвался рядом снаряд, осколок которого попал в бутылку.  Многочисленными 
осколками его ранило, зажигательная смесь разлилась по рукам, загорелась на теле… 

Солдаты помогли сбить огонь. Раненого, контуженного, обгоревшего после боя 
отправили в госпиталь г. Москвы. После госпиталя увезли в г. Лысьву. В городе Лысьва он 
пролежал почти год. Обе руки обожжены и скрючены. Он частично оглох и до конца жизни 
слух не восстановился. С контузией в 1944 году был комиссован и направлен домой. Но 
осколки от ранения выходили в течение всей жизни. Жена собирала их в платочек. Он был 
скромен, не любил рассказывать о войне. Очень жалел друзей-односельчан, которые 
погибли. Сергей Ефимович был награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалью «За победу над Германией». Демобилизовался в 1944 году. Работал председателем 
сельского совета, начальником военно-учетного стола и уполномоченным, занимал три 
должности одновременно в Ильинке. 

После войны женился, окончил курсы бухгалтера в городе Кяхта, работал в колхозе, а 
после в совхозе «Ильинский». Ветеран труда, имеет медали «За доблестный труд в годы 
ВОВ», 100-летия В.И. Ленина. Умер 14 января 2002 года. Похоронен воин в селе Ильинка. 

 

 
 
 



Брезгин Михаил Лукич 
Брезгин Михаил Лукич родился в 1914 году. Ушел 

на войну 9 июня 1941 году.  С 15 на 16 ноября 1941 году 
его ранило на задании в правое плечо. Долго лежал в 
госпитале. Был демобилизован. После госпиталя стал 
инвалидом 2 группы, вернулся домой в апреле 1942 г.  
Очень тяжело перенес смерть своей жены, потерял речь и 
не мог говорить. Через месяц он перестал ходить. 
Награжден ветеран 5 медалями. Умер он в 1995 году 31 
декабря от того, что у него не выдержало сердце. 

 
 
 
 

 
Гордиенко Яков Карпович 

Гордиенко Яков Карпович родился в 1915 году в Читинской области Шилкинского 
района, с. Нижний Стан. На фронт был призван Заиграевским РВК. Всю войну был 
шофером 26 гв. сд. Участник сражений за г. Москва.  

Как вспоминал сам Гордиенко Я.К., он  вместе с красноармейцем Паладиным  
получил задание доставить горючее для батальона. Для этого  нужно было, не зажигая 
света, пройти рядом с позициями  немцев. Задание выполнили. В это время наши войска  
прорвали кольцо окружения и погнали немцев. Не успели они поставить машины в 
автопарк, как  начали бомбить фашистские  бомбардировщики. Они успели укрыться в яме, 
которая послужила им бомбоубежищем. «Мне запомнился один момент, когда на краю 
ямы, в которой мы сидели, росла сосна, и очередной смертоносный груз-бомба попала в 
нее. Это-то и спасло нас от верной гибели. Затем нас перебросили на Волоколамск. Мы 
прибыли туда, когда немцы уже оставили город. После мы с боями продвигались к 
Белоруссии, в Литву, а оттуда к Восточной Пруссии и к Балтийскому морю. Здесь нашу 
армию хотели переправить на восток, но оставили под Кенигсбергом. Мы, конечно, 
запротестовали, но нам сказали, что нас отправляют в Латвию на уничтожение 33 дивизии 
врага. Не успели: настал день Победы- 9 Мая 1945 год.  

«За долгие месяцы службы в армии с 1941 год по 1945 год я многого насмотрелся: 
развалины и пожарища на  местах боев, где совсем недавно красовались города и села, 
убитых и окровавленных бойцов. Все это до сих пор стоит у меня перед глазами», - 
вспоминал он. Долгое время Яков Карпович жил в с. Ильинка, работал в МВД, пожарной 
части-32. 

 

 

 



Орлов  Илья Алексеевич 
Родился  Илья  Алексеевич  2  августа  1917 года  в 

селе Ефренцево Новоторожского района Калининской 
области в семье крестьянина. В девять лет пошел учиться в 
школу, которую закончил в 1930 году. Илья Алексеевич 
жил в селе Ильинка и работал в школе учителем географии. 
В ряды Советской армии был призван в октябре 1939 г. 
Война застала в рядах вооруженных сил. После окончания 
войны Илью Алексеевича демобилизовали из рядов 
Красной Армии. По просьбе РК КПСС и по личной 
просьбе,  его вновь  направляют на учительскую работу в с. 
Большой Куналей,  где он работает до 1950 года. С 1950 
года Илья Алексеевич работает директором средней школы 
в с. Десятниково, а с 1966 по 1968 год-в селе Красный Яр.  

С июля  1941 года и до конца войны находился на 
фронтах Великой Отечественной Войны. Он воевал в составе Западного, Калининского 
фронтах, второго Украинском фронта, участвовал  в обороне Москвы. Вначале воевал в 
противотанковой артиллерии, а затем  в зенитной. Десятки боев провел с гитлеровскими 
захватчиками. Илья Алексеевич уничтожал танки и самолеты врага, пулеметы,  минометы и 
живую силу его. Вот некоторые факты из воспоминаний Ильи Алексеевича об одном из 
боев: «Это было в октябре 1941г. Наша часть, отступая с бойни, расположилась на ночлег в 
кустарнике между двух сел. Ночью фашисты заняли эти села. Всю ночь пели песни, 
кричали, стреляли, а рано утром мы увидели, что из села по полю в нашем направлении 
противник выслал разведку в количестве 120 человек, вооруженных автоматами, их 
сопровождала пушка. Часовой у орудия крикнул нам: «Немцы!». Мы быстро поднялись и 
приготовились к бою. Фрицы шли прямо на нас. Подпустив их поближе, мы открыли огонь. 
Снаряды рвались среди фрицев, многие из них были убиты и ранены. Мы продолжали их 
уничтожать. Но в это время враг развернул свою пушку и приготовился открыть ответный 
огонь. Наше орудие перенесло огонь по пушке и расчету противника. Тремя удачными 
выстрелами они уничтожали пушку вместе с расчетом.  В результате боя наши два орудия 
уничтожали сто двадцать фрицев и пушку врага и тем сорвали всю разведку. Об этом 
эпизоде  написали в дивизионной газете». 

      В 1942 году Илья Алексеевич был награжден орденом Красной звезды за 
образцовое выполнение заданий командования. В 1942 году по приказу главного 
командования и центрального комитета партии был послан в Польшу для организации 
Польской армии, где находился долгое время. 

 
 

 
 



                                      

Черепанов   Василий  Аверьянович 
       Родился  14 января 1905 года в посёлке 

Ильинка  Прибайкальского района.  До войны он 
работал ветеринаром.  Был призван 25 июня 1941 года. 
Получил звание - Красноармеец,  должность  - санитар 
21 медсанбата  26 гвардейской   стрелковой   дивизии. В 
1944 г. получил звание «Гвардии младший сержант 
медицинской службы». В 1945 г – старшина 
медицинской службы в должности санинструктора 394 
медицинского батальона 26 гвардии строевой дивизии. 
Всю войну  Василий   Аверьянович  был  в   самом   
пекле. Он  выносил  раненых   с  поля   боя  на  себе. За   
время войны   через  его  руки   прошло   более   15  
тысяч   раненых   бойцов  и  офицеров.  Каждому  он 

создавал отдых  и обеспечивал питание.   Работая   без  отдыха  по  4-6  суток,   сам   лично  
сделал   более   70  подбинтовок, перенёс   более  320  тяжелораненых, сделал  более 20 
инъекций. 

   Записи из сайтов министерства обороны России подтверждают следующее: «За 
время боёв с  22 октября 1941 года  товарищ Черепанов  показал  себя  примерным, 
дисциплинированным  санитаром,   свою специальность  знает  на «отлично».  В момент  
большого  поступления  раненых  товарищей  Черепанов  лично  перенёс  один на себе до 
150 человек  раненых  и больных, не могущих самостоятельно  передвигаться,  из  приёма – 
сортировочного завода по подразделениям медсанбата». 

     Пули обходили  его стороной. Однажды во время  боя снаряд попал в палатку, где 
ещё недавно работал Василий Аверьянович. Он вышел на улицу  и чудом остался жив. На 
месте палатки осталась огромная  воронка.  Все, кто в ней были,  трагически погибли. 

  Во время войны он все время думал о жене Клавдии и пяти дочерях. Младшую он 
еще не видел, она родилась после его ухода на фронт. Фото старшей дочери Шурочки было 
с ним всегда. В медсанбате лежал молодой солдат-художник. Случайно увидев фото 
Шурочки, предложил нарисовать ее портрет. Солдат оказался очень талантливым 
художником, поскольку портрет удался. Василий на обороте написал: «С фронта в знак 
уважения дорогой дочери Шуры от папы. 24 апреля 1944 г.» 

  За время войны Василий Аверьянович получил следующие награды: две медали «За 
боевые заслуги», орден Красной Звезды, медаль «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией», «За оборону Москвы» и многие другие награды. 

  Василий Аверьянович  с  боями  дошёл  до Кёнигсберга – теперь это Калининград. 
Там  он и встретил  победу. Вернувшись  домой, продолжил работать ветеринаром.  Умер в 
49 лет, не выдержало сердце. 

 
 



 
Город – герой Ленинград 

 

Домов, затемненных громады 

В зловещем подобии сна!  

В железных ночах Ленинграда 

Осадной поры тишина. 

Но тишь разрывается воем, – 

Сирены зовут на посты, 

И бомбы свистят над Невою, 

Огнем обжигая мосты… 

Среди всех городов-героев Ленинград стоит на особом месте - это единственный 
город, переживший почти 3-летнюю блокаду (900 дней), но так и не сдавшийся врагам. 
Благодаря непревзойденному мужеству жителей и участников обороны города этого не 
произошло - захватчики были отброшены от Ленинграда. 

Жители города и его защитники заплатили страшную цену за удержание города: по 
разным оценкам, число погибших оценивается от 300 тысяч до 1,5 млн человек. На 
Нюрнбергском процессе была названа цифра в 632 тыс. человек, из которых только 3 % 
погибли в результате боевых действий, оставшиеся 97 % умерли голодной смертью. На 
пике голода, пришедшегося на ноябрь 1941 г., норма выдачи хлеба составляла 125 граммов  
на человека в сутки. Несмотря на колоссальную смертность, суровые морозы, крайнюю 
истощенность войск и населения, город все-таки выстоял. 

Ленинград в числе первых городов нашей страны  был назван городом-героем в 
приказе Верховного Главнокомандующего, датированном 1 мая 1945 г. 

В память о массовом героизме участников обороны Ленинграда в городе установлен 
ряд памятников, самыми значимыми из которых являются: обелиск «Городу-герою 
Ленинграду», установленный на площади Восстания, «Монумент героическим защитникам 
Ленинграда» на площади Победы, памятник вагонетке, на котором 
вывозились собранные на улицах трупы, и огромное Пискаревское кладбище, где покоится 
прах погибших и умерших от голода ленинградцев. 

 

 

 

Город - герой  Ленинград 
 

 



Аверин Геннадий Аксентьевич  

Аверин Геннадий Аксентьевич родился 14 июня 1914 г. в 
Кабанском районе в селе Колесово. Когда ему исполнилось 5 
лет, его семья переехала в село Ильинка. В 8 лет начал 
обучение в Ильинской церковно-приходской школе. 
Закончил 4 класса. В 1928 году был избран первым 
секретарём комсомольской ячейки, которая состояла из 18 
человек. В 1938 году женился, родился сын Анатолий, а в 
1939 году его призвали на Дальний Восток в связи с 
военными событиями на реке Халхин-Гол. По окончании 
военной кампании, Геннадий Аксентьевич вернулся домой, 
продолжил работу киномеханика, не забывая о 
комсомольской деятельности.  

В 1941 году его призвали в ряды Красной армии на защиту Родины от немецких 
захватчиков. В армии он закончил курсы связистов и вступил в ряды коммунистической 
партии. В 1942 году их полк направили на защиту Ленинграда. При подъезде к Ленинграду 
их эшелон разбомбили. Геннадий Аксентьевич был контужен и ранен осколками в лёгкие, 
которые мучали его до конца жизни. Был мобилизован и направлен в город Улан-Удэ на 
охрану моста, который являлся объектом стратегического назначения.  

В 1956 году из-за неблагоприятного климата, который усугублял болезнь лёгких, 
семья вернулась в родной посёлок. Снова работает киномехаником, ведёт активную 
партийную работу. Долгое время был председателем комитета народного контроля, 
проводил воспитательную работу с Ильинской молодёжью, был дружинником. Болезнь 
прогрессировала, дали инвалидность и в 1985 году он умер из-за движения осколков в 
лёгких.  

Геннадий Аксентьевич сначала был верным комсомольцем, затем преданным 
защитником Отечества, а после честным коммунистом. Геннадий Аксентьевич имел 
множество медалей и наград, в том числе медаль «За оборону Ленинграда».      

 
Кириллов Александр Тихонович  

Кириллов Александр Тихонович родился  в 
1911 году в Читинской области. Пошёл работать в 
колхоз с 12 лет, работал там до начала войны. В 34 
года взяли в действующую армию, попал в  65-ю 
кадровую дивизию 311 стрелкового  полка. Сначала 
на границе с Китаем копали траншеи, рыли окопы. 
Затем нас отправили на фронт в г. Куйбышев. Так 
совпало, что день приезда проходил парад, 
посвященный 7 ноября. Принимал парад Михаил 
Иванович Калинин. Дал напутствие воинам, идущим 
на передовую.  После нашу дивизию перевели под г. 
Тифник, где проходила вторая оборона Ленинграда. 
После нескольких боев нас осталось мало, затем 
пришло пополнение.   «Это в первый раз, дети, 



страшно, но потом даже мы не обращали  внимание на то, что было ли нам страшно. 
Первое ранение я получил в лопатку во время боя под Ленинградом. Снайпер, видимо 
метился в голову, но я отклонился, и он промахнулся, пуля задело плечо. Лежал в 
Ленинградском госпитале. Затем попал на Волховский фронт.   

Второе ранение я получил в ноги. Это было в Финляндии, где местность была 
каменистая. Я выполнял приказ командира,  поджечь нужно было склады. Вокруг стреляли 
из оружий, и потом осколок попал в ногу, поскользнулся и дальше не мог идти. Лежал  
долго в госпитале», - вспоминал Александр Тихонович. Воевал и в Прибалтике, где 
закончил воевать. 

Когда советские войска вышли к Берлину, немцы потеряли связь и отступали с 
Прибалтики,  убегая. Здесь, в Прибалтике, Александр Тихонович и закончил воевать. После 
победы над фашистами их отправили в г. Воронеж, где восстанавливали разрушенный 
город. Когда возвратился на родину, пошел работать на производство, затем работал на 
руднике десять лет. В 1962 году пошел на пенсию и приехал в Ильинку.  

  У Александра Тихоновича имеются награды: медаль  «За трудовую доблесть»,  «За 
оборону Ленинграда». 

 
 

 



Лоскутников Василий Антонович 
Лоскутников Василий Антонович в 1941 

году попал по призыву на фронт на 
Центральный фронт. Участвовал в 
освобождении г. Калинин. В 1942 г. его 
забросили десантом в район блокады 
Ленинграда - остров Пяточка. Мы удерживали 
подступ к г. Кронштадт.  Участвовал в прорыве 
блокады  2 ударной армии 72 корпуса. 18 января 
1943 г. Ленинградский фронт соединился с 
Волховским. В тот же день его ранило, был 
перевезен в госпиталь г. Тихвин.  В 1944г. 
Василий Антонович направлен на белорусский 
фронт. Прошел по восточной Пруссии, брал г. 
Оршу, Минск, Каунас. В Восточной Пруссии 
участвовал во взятии городов Гумбенин, 

Каниило, Инстербург, Кейзбер. В 1945 г. перебросили на I Дальневосточный фронт.  
Награды героя: медали «За успешное форсирование реки Невы», «За успешное 
форсирование реки Днепр», медаль «За оборону Ленинграда» и другие. 

 

Белоусов  Иннокентий Романович  

 Белоусов Иннокентий Романович был призван на военную службу 12 августа 1941г. 

Сначала служил в запасном полку в Монголии. Там его часть простояла два с  половиной 

месяца. В середине октября 1941г. рота выехала на фронт. Были зачислены в 3  

гвардейскую стрелковую дивизию  на Волховский фронт. Прибыли на место боев в ноябре 

месяце и сразу вступили в оборону. Шли с боями до Волхова, занятого немцами. После 

этого пошли дальше с задачей выйти на Октябрьскую железную дорогу и занять станцию 

Любань. Немцев обеспечили свежими силами и начались ожесточенные бои около деревни 

Смердынь, недалеко от железной дороги. Во время боев было уничтожено несколько 

танков, и Иннокентием Романовичем был сбит один немецкий самолет из ручного 

самолета. В этих боях он был тяжело ранен в грудной отдел позвоночника, с нарушением 

спинного мозга. Пролежал год в госпитале и был демобилизован из армии. Есть награды: 

медали «25 лет победы над Германией», «30 лет победы над Германией», «60 лет 

Советским вооруженным силам». 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

Сталинград!  

Крепость на Волге. 

Город - легенда. 

Город – герой!  

Здесь люди стояли, как скалы. 

Здесь жизнь победила смерть! 

 
Город, именем которого названо самое эпохальное сражение XX века, известен далеко 

за пределами бывшего Советского Союза. События, происходившие здесь в период с 17 
июля 1942 г. по 2 февраля 1943 г., изменили ход всемирной истории. Именно здесь, на 
берегах красавицы Волги, был сломлен хребет немецко-фашистской военной машины. 

Военно-политическое значение победы под Сталинградом было высоко оценено 
военно-политическим руководством страны: 1 мая 1945 г. город на Волге был назван в 
числе первых городов-героев в Приказе Верховного Главнокомандующего, а 20 лет спустя, 
8 мая 1965 г., в соответствии с указом правительства Сталинграду было присвоено 
почетное звание «Город-герой».  

Памятники, посвященные событиям той героической эпохи, являются основными 
городскими достопримечательностями. Самыми известными из них являются Мамаев 
курган, панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», Дом 
солдатской славы (более известный под названием Дом Павлова), Аллея Героев, монумент 
«Соединение фронтов», стена Родимцева, остров Людникова, Мельница Гергарта 
(Грудинина) и др. 
 

 

 

 

Город герой - Сталинград 
 

 



                 Елизов Николай Иванович 
Родился в 1912 году в селе Жиндо  Красно - 

Чикойского района Читинской области. В 1940 году 
Николай Иванович Улан -  Удэнским РВК призван в ряды 
Советской Армии. Получил звание сержанта. Участвовал 
в боях на Сталинградском и Северокавказском фронтах. 
За храбрость и мужество в боях за освобождение Родины 
награждён правительственными наградами: медалью «За 
Отвагу», «За победу над Германией. Демобилизован в 
1950 году. После войны жил в Ильинке, работал на 
Селенгинской Лесоперевалочной базе, «Ветеран труда». 
Награждён: Орденом Великой Отечественной войны 2 
степени, юбилейными правительственными наградами 
участника ВОВ. Умер 24.07.02 года, похоронен воин в 
с.Ильинка. 

   Николай Иванович воевал в 178-й полку по охране особо важных промышленных 
предприятий, который был переформирован в 141-й стрелковый полк внутренних войск, с 
прямым подчинением начальнику войск НКВД СССР.  

    Перед гарнизоном города, начальником которого был назначен командир 10-й 
дивизии войск НКВД полковник А.А. Сараев, встала сложная задача: не допустить 
фашистские войска в город, обороной выиграть время и дать возможность войскам 62-й 
армии, обороняющейся на Дону, перегруппироваться. Лаконично повествуют о боевом 
подвиге воинов НКВД документы той поры. В докладе командира 10-й стрелковой дивизии 
в Политуправление войск НКВД СССР о боевой деятельности и партийно-политической 
работе дивизии в указанный период докладывалось: «...В период с 10 по 23 августа усилия 
дивизии в основном направлялись на создание вокруг города непроницаемой для врага 
обороны. С этой целью было построено 14 оборонительных батальонных районов. На 
окраинах и в черте Сталинграда отрыты противотанковые рвы, установлены минные 
заграждения, построены баррикады и сооружены различные другие препятствия».     

    В воспоминаниях дочери Николая Ивановича – Галины Николаевны Корытовой 
слова отца: «Была война, долгая, тяжелая, кровопролитная».  «Мой папа был призван уже в 
первые дни, а мама осталась дома, растила нас, двоих дочерей.  Она рассказывала, что, 
когда отец ехал на войну, эшелон сделал остановку в Улан-Удэ, где мы жили, и папа успел 
только забежать в роддом, где мама только родила дочку Клавочку. Мне, Галине, было 
тогда 1 год и 5 месяцев. 

  С дороги он написал письмо, что его эшелон пришел в Сталинград 23 февраля 1942 
г., сибиряков встречали с оркестром, на перроне стояли накрытые столы. Этот факт 
свидетельствовал об уважении (в памяти народа были свежи примеры подвига сибирских 
дивизий, оборонявших Москву). Потом они строили оборонительные сооружения в 
Черемушках, где был тракторный завод, эвакуированный в Сибирь. Мой папа был 
связистом - телефонистом.  

     Рассказывать о войне он не любил, но все же иногда вспоминал те огненные годы. 
Как я сожалею о том, что была невнимательна, когда он говорил о войне. Сохранилось в 
памяти из его рассказов немногое: неимоверная жара летом 1942 года; как прозвучал 
приказ Сталина: «Ни шагу назад!», помогавший выстоять в самых крайних 
обстоятельствах; как он, раненый и контуженый, исправил – таки обрыв телефонной линии. 
Помню, как все дети бегали на станцию встречать поезда, ждали своих отцов. А мой папа 



пришел под вечер, худой, высокий и в скатке через плечо. Он поднял меня высоко- высоко, 
а потом достал из вещмешка пачку печенья и угостил всех сбежавшихся детей. Из его 
шинели, когда пошла в школу, мне сшили пальто, в котором я ходила до шестого класса».   
Он имеет благодарности Верховного главнокомандующего, награжден медалями «За 
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа» и всеми юбилейными. 

   В феврале 1980-го он ездил в Волгоград. Приняли его хорошо, с сопровождающими 
был на Мамаевом кургане, в музее обороны, в Черемушках, где воевал»,  - рассказывает 
дочь Корытова (Елизова) Г.Н. 

 
                      Титов Николай Сидорович 

Титов Николай  Сидорович – выходец из крепкой 
семейской,  как  тогда  считалось, кулацкой семьи. 
Родился  он в 1920 году в селе Большой  Куналей.  В 1932 
году семью Титовых раскулачили,  отца осудили за не 
сдачу госпошлины, двоих  детей  вместе  с матерью 
сослали в Красноярский край.  В 1934 году они вернулись  
в Бурятию.  

Николай  Сидорович  окончил 4 класса. В 1939 
году окончил курсы  механизаторов в Улан-Удэ. После 
учёбы работал в Хандагатайском  леспромхозе. В 
апреле 1940 года женился, а осенью его призвали в 
армию. Был определен  служить  в стройбат. Служить 
довелось в Находке, где возводился порт.   

Уже шла война,  когда  Николая командировали в 
военное училище, где он сдал  экзамены,  и ему  было 

присвоено  офицерское звание - младший лейтенант. Лейтенант  Титов  был определён 
командиром в пулеметный  взвод и своё первое боевое крещение принял под 
Сталинградом. Там же получил первое ранение и контузию. После госпиталя  принимал 
участие в Курско - Орловской битве. Был ранен под Харьковом. После  лечения воевал на 
Днепровском плацдарме не страх, а на совесть. Вернулся с войны в 1947 г.  Всего за войну 
был четырежды ранен, в том числе руку, живот, глаз. Войну закончил кавалером двух 
орденов Отечественной войны и медали «За победу над Германией» в звании старший 
лейтенант. 

После войны по-прежнему работал в Хандагатайском  леспромхозе, а затем на 
Селенгинской лесобазе. К военным наградам Николай Сидорович добавил и мирные. В 
1973 году он получил медаль «За спасение утопающих». 

Титов Николай Сидорович  проживал в с. Ильинка по ул. Спортивная,26. Его именем 
названа улица села.  

 

 



Уханаев Иннокентий Яковлевич  
22 мая 1941 г. Иннокентий Яковлевич 

получил повестку о явке в военный комиссариат.  
Призывников отправили в  г. Иркутск, а затем 
погрузили в вагоны и повезли к берегам Тихого 
океана. «Нашей задачей было построить аэродром  
на 4 км2.  

  Строить было очень трудно, это 
строительство было похоже на Бородинское 
сражение. Строительство аэродрома - мое первое 
волевое трудовое крещение. Руки не разгибались, 
спали по 4 часа в сутки, сильно уставали, но 
настроение не менялось, мы были веселы. 
Приехала принимать аэродром Московская 
государственная комиссия. Мы присутствовали 
при посадке полевых самолетов; после постройки 

аэродрома нас отправили на постройку шоссейной дороги в Уссурийскую тайгу, в район 
Каршаровки.  Работали также вручную;  затем нас отправили в военное училище. Курсы 
проходили краткосрочно, всего 6 месяцев. Иннокентий Яковлевич был курсантом пехотно-
политического училища. После окончания этого училища его отправили под Сталинград. 
При подъезде к Сталинграду бойцов встречали фашистские самолеты, сбрасывая на них 
бомбы. В Сталинградской битве он был командиром пулеметного взвода, затем командовал 
пулеметной ротой. Получил ранение, был в госпитале. Дальше участвовал в боях за 
Варшаву. В 1945-м воевал в Норвегии на Скандинавском полуострове. Там в  основном 
были сибиряки, потому что нужно было уметь ходить на лыжах. Там же встретил и День 
Победы. Вскоре нас отправили на переформирование в тыл. И снова в бой, но теперь 
против японских милитаристов. С боями дошли до г. Харбин  и там отпраздновали победу 
над  Японией.  В Хабаровске демобилизовался»- так рассказывал о себе участник войны.  

Так закончился его боевой путь. И снова вернулся в Ильинку, к своей прежней работе 
преподавателя истории и воспитателя. Иннокентий Яковлевич награжден девятью 
медалями и Орденом Красной Звезды. 

Другов Иван Арсентьевич  
Другов Иван Арсентьевич служил рядовым солдатом в гвардейской части на 

Сталинградском фронте с 1942-1943 гг. Получил медаль «За боевые заслуги», «За отвагу». 
Жил в районе тубсанатория с. Ильинка. 

Мартынов Иван Филиппович  
Мартынов Иван Филиппович служил рядовым солдатом в артиллерийской части на 

Сталинградском фронте с 1942-1943 гг. Жил в районе тубсанатория с. Ильинка, работал на 
медскладе № 2 сторожем. 

 



 

 
 
 

 
… Бои здесь шли за каждый дворик, 

За каждый сантиметр земли. 
Сражались все, за каждый холмик, 

Ведь не было назад пути. 
Война шла в воздухе и море, 

В порту и заводских цехах. 
На поле брани, в чистом поле 

И в заболоченных местах. 
И город выстоял, не сдался, 

Хотя сгорел, почти дотла. 
Ты до последнего сражался. 

Твой подвиг помним мы всегда. 
Город-герой Мурманск в годы Великой Отечественной войны так и не был взят 

гитлеровским войсками, несмотря на усилия 150-тысячной немецкой армии и постоянные 
бомбардировки. Город выдержал все: и два генеральных наступления (в июле и сентябре), и 
792 авианалета, во время которых на город было сброшено 185 тысяч бомб.  

За время героической обороны в городе было разрушено около 80 % зданий и 
строений, но город не сдался и наряду с обороной продолжал прием конвоев от союзников, 
оставаясь при этом единственным портом нашей страны, который был в состоянии их 
принимать. 

В результате массированной Петсамо-Киркенесской наступательной операции, 
начатой Красной Армией 7 октября 1944 г., враг был отброшен от стен Мурманска, и угроза 
захвата города была окончательно ликвидирована. За стойкость, мужество и героизм, 
проявленный защитниками и жителями при обороне города, Мурманск 6 мая 1985 г. был 
удостоен почетного звания «Город-герой». 

В память о героических днях обороны в городе было сооружено множество 
памятников и монументов, наиболее значимыми из которых являются «Памятник 
защитникам Советского Заполярья» (так называемый «Мурманский Алеша»), памятники 
«Герою Советского Союза Анатолию Бредову» и «Воинам 6-й героической комсомольской 
батареи». 

 

 

 

Город герой - Мурманск 
 



 
 

 
 
 

Легендарный Севастополь 
Неприступный для врагов. 
Севастополь, Севастополь, 

Славный город моряков! 
 

 
 
Одним из самых стойких городов времен Великой Отечественной войны по праву 

считается город-герой Севастополь, который выдерживал ожесточенные атаки и осаду 
врага на протяжении 250 дней. Благодаря мужеству и непоколебимой стойкости 
защитников Севастополь стал поистине народным городом-героем. 

На официальном уровне Севастополь был назван городом-героем 1 мая 1945 г. в 
приказе Верховного Главнокомандующего (вместе с Одессой, Сталинградом и 
Ленинградом), а почетного звания «Город-герой» удостоился 8 мая 1965 г. на основании 
указа правительства. 

С 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. защитники города держали героическую 
оборону. За это время фашистами были предприняты четыре массированные атаки с целью 
взятия Севастополя, но, натолкнувшись на упорное сопротивление солдат, матросов и 
горожан, защищавших город, немецко-фашистское командование было вынуждено сменить 
тактику - началась долгая осада с периодически вспыхивающими жестокими боями. После 
оставления города Красной Армией фашисты жестоко отыгрались на мирных жителях, 
уничтожив за время управления городом около 30 тысяч горожан. 

Освобождение пришло 9 мая 1944 г., когда контроль над Севастополем был 
полностью восстановлен нашей армией. За эти 250 дней потери гитлеровцев составили 
около 300 тысяч человек убитыми и ранеными.  

 

 

 

Город герой - Севастополь 
 

 



 
Кыштымов Яков Александрович 

Кыштымов Яков Александрович родился 10 апреля 1907 
года. Служил в 9 ударной бригаде под командованием Жукова.  
    Наступление на Крым было назначено на 8 апреля 1942 г. 
Участвовал в боях за его освобождение, а также г. Севастополя, 
г. Свирепела, Белорусской Ясной Поляны. Участник боев на 
Курской Дуге. Имеет благодарности от Советского 
командования за боевые заслуги.  
    Яков Александрович освобождал Польшу, дошел до 
Германии, до реки Эльба.  Демобилизовался в Германии, 
первым эшелоном с демобилизованными шел на восток из 
Польши. 

 
 

По земле горящей, по сугробам, 
По болотам и лесам не раз, 

Вы прошли по всем земным дорогам, 
Вы сражались в разных городах. 
Стали лишь сильнее и мудрее, 
Сделались суровей и нежней, 
Вы себя нисколько не жалели 
Для свободы Родины своей. 

 
А сейчас, когда отгрохотала 

На земле родной военная страда, 
Я хочу, чтоб никогда не гасла 
Подвига солдатского звезда! 

 
 

 



 

 

 
 

Я не только, как свой дом, 
Тебя уважаю! 

В детской памяти, 
В сердце моем 

С давних пор 
Ты стоишь партизаном 

С красной лентой пожаров 
И с седыми руинами, 

Что стреляли в упор… 

 
Город-герой Минск (ныне столица Беларуси), находившийся в направлении главного 

удара гитлеровских войск, оказался в самом жернове ожесточенных боев уже в первые дни 
войны. 25 июня 1941 г. неудержимая лавина немецко-фашистских войск накатила на город. 
Несмотря на ожесточенное сопротивление Красной Армии, город пришлось оставить к 
исходу дня 28 июня. Началась долгая оккупация, продлившаяся более трех лет - до 3 июля 
1944 г. 

За время оккупации город подвергся колоссальным разрушениям: на момент своего 
освобождения 3 июля 1944 г. в городе оставалось всего лишь 70 уцелевших зданий; было 
уничтожено около 400 тыс. человек.  

За заслуги в борьбе против фашистских завоевателей Минск был удостоен почетного 
звания «Город-герой» в соответствии с Постановлением правительства от 26 июня 1974 г. В 
память о военных событиях той эпохи в городе установлен ряд памятников, самыми 
известными из которых являются Памятник Победы и Вечный огонь, Курган славы и 
памятник воинам-танкистам. 

 
 

 

 
 

 

 

Город герой - Минск 
 



Батурин Пётр Прокопьевич 
Батурин Пётр Прокопьевич 1917 года рождения, уроженец села Батурино 

Прибайкальского района.  После окончания шестимесячных курсов Забайкальского 
пулемётно – миномётного училища на станции Дивизионная  был направлен на 
продолжение учёбы в Ульяновскую школу КУСК   и после её окончания был направлен на 
работу в распоряжение разведывательного  управления Центрального Комитета в городе 
Москва, где и служил до 22 ноября 1943 года.   С 22 октября приказом командования 
отделениями I Белорусского фронта, которым  командовал генерал Константин   
Константинович Рокоссовский, был направлен на фронте в кровопролитные бои под  
Минском.  Лейтенант  Батурин был тяжело ранен и направлен в госпиталь.  Пётр 
Прокопьевич не терял зря ни минуты: обучал военному делу молодых солдат. Излечившись 
от ранения,  Батурин П.К.  снова был направлен на фронт. В марте месяце 1944 года 
лейтенанту Батурину в составе  группы, состоявшей из 5 человек, было дано задание 
сброситься на парашютах в районе западнее города Осиповичи и докладывать 
командованию фронта  обо всех продвижениях воинских частей фашистской армии, 
дислоцирующихся в  этих районах. Командир группы белорус Колосс Иван Михайлович, 
уроженец этих мест,   был осведомлен о расположении местности.  Постепенно  все члены 
группы получили  с помощью  местного населения  и личным наблюдениям необходимые  
сведения о противнике.  Доложили  и представили их командованию,  а непосредственно 
начальнику разведывательного отдела  I Белорусского фронта  генерал-майору Чемезову 
П.Н.   Вскоре по рации связи было дано новое задание: воспрепятствовать  продвижению  
воинского состава, груженного танками, пулеметами, а также живой силой, движущейся по 
направлению Минск - Бобруйск. Командир объяснил задачу, как ее лучше и успешней 
выполнить. С этой целью группа выбрала перегон, не доезжая города Осиповичи, и ночью 
продвинулись к железной дороге. Местом действия выбрали небольшой мост через овраг, 
охраняемый 2 немецкими часовыми. Через стрелочника, находящегося примерно в 600-800 
метрах от моста узнали, когда бывает смена часовых поясов и о количестве людей в наряде. 
Командир группы решил, что нужно одновременно с двух сторон моста  снять часовых.  
Задание о снятии часовых было дано Батурину и старшему сержанту Черных. 
Одновременно к этому месту была доставлена взрывчатка остальными членами группы и 
командиром.  Часа в два ночи  были сняты часовые, но получилось так, что  один из 
часовых успел закричать, и группе пришлось быстрее до прихода немцев  заложить 
взрывчатку.  С задачей справились, стали ждать ближайших событий. Через полчаса 
послышался шум идущего поезда, и одновременно были замечены идущие к мосту 
гитлеровцы. Предупредить своих об  опасности они не успели, так как поезд был в 200-300 
метрах от моста. Произошел взрыв. Мост рухнул. Началась паника, крики, стрельба.  
Благодаря этому,  группе, выполнившей задание, удалось спастись. Операция прошла без 
потерь.  За выполнение боевого задания командование фронтом наградило командира 
группы орденом Отечественной войны I  степени, Черных Владимира и Батурина Петра 
орденом Красной звезды, а остальных членов группы - медалью «За отвагу». 

День Победы  Батурин Пётр Прокопьевич встретил в Берлине. Какое радостное 
чувство вызвало слово «Победа» в его душе, в душе всего народа, сражавшегося за свою 
свободу, а также за свободу миллионов людей.  После победы был направлен в Монголию, 
где его за боевые заслуги наградили орденом Отечественной войны   II степени и медалью 
«За победу над Японией».  Демобилизовавшись, вернулся в свою родную Бурятию, 
ставшей  ему за это время еще более близкой, чем до войны.  Работал в основном в 
сельском хозяйстве, в  БМПК -5 с. Ильинка. 



Семёнов Пётр Иванович  
     Семёнов Пётр Иванович родился 25 июня 1923 

года в с. Ивановка Кяхтинского района. Воевал на 
Белорусском фронте.  Участвовал в боях: на Орловско-
Курской дуге, в прорыве под г. Оршей  в 1944 г., на 
Днепре, при освобождении города Минска  (Минский 
котёл),   в боях под  г. Кенигсбергом в 1945 г.  Был 
командиром противотанкового орудия.   

   В музее школы есть запись его воспоминаний: 
«В 1943 году мы прибыли в 121 противотанковый 
дивизион под Жиздрой. Получили пополнение и 8 
марта нас отправили на передовую.  Дивизион занял 
позиции и видимо немцы хотели прорвать оборону и 
выйти на станцию Сухиничи, но ему не удалось. На 
этом  участке он ввёл в бой до 50 танков. Наш 
дивизион в этом бою подбил 15 танков, а  батарея 

подбила 5 танков.  К сожалению, в батарее осталось мало орудий: одно на три расчёта было 
выведено из строя. Я был командиром орудия, подбили 2 танка, но в конце боя я был ранен 
в левую ногу и отправлен в медсанбат. Противнику не удалось прорвать оборону».   Пётр 
Иванович   награждён медалями: «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией» и 
юбилейными медалями. 

 
 
 

 
Рябов Василий Иванович  

Рябов Василий Иванович родился в марте  1926 году 
в селе Ягодное  Рязанской области   Ровеньского района.  
Семья переехала в Бурятию,  в Покровку. Родители 
работали в колхозе. Учился в Ильинской школе.  Окончив  
6 классов, пошел работать в колхоз.  К началу войны ему 
было 15 лет. В армию был призван в феврале 1943 года, в 
возрасте 17 лет Прибайкальским райвоенкоматом.  
Окончил школу снайперов.  Служил в звании старшины в 
должности командира орудия тяжёлых танков С-2, С-3. 
Участвовал в боях на Белорусском фронте в составе 79 
гвардейского танкового полка  I танковой армии. 
Принимал участие при взятии Берлина. С боями дошёл до 
Рейхстага. День Победы встретил в городе Наун за 
Берлином, немного не дошли с сослуживцами до реки 

Эльбы. 
Ранений не было. Боевой путь отмечен наградами: Орденом Красной Звезды, 

Орденом Отечественной войны, 8 юбилейными медалями. После войны  5 лет служил в 
Германии. Демобилизовался в 1950 году. 

После службы работал в колхозе, на железной дороге, в лесхозе - лесником. На 
пенсию ушёл из лесхоза. Проживал Рябов Василий Иванович в с.Ильинка. Вырастил 5 
детей.  Умер в 2004 г. в возрасте 78 лет.  



 
 
 

 

Прекрасный Киев наш 
На вековечных кручах! 
Многострадальному –  

Хвала тебе, хвала! 
Пускай сияет день, 

Где ночь, 
Как смерть, прошла, 

Пускай блестит весна, 
Где небо было в тучах! 

Одним из первых городов, значительно задержавших продвижение врага на 
начальном этапе Великой Отечественной войны, была столица Украины - город-герой 
Киев. 

Уже спустя 2 недели (6 июля 1941 г.) после вероломного нападения немецко-
фашистских войск, в Киеве был создан штаб обороны города, а несколько дней спустя 
началась героическая оборона украинской столицы, продолжавшаяся 72 дня (до 19 
сентября 1941 г.), в результате которой оборонявшимися войсками и жителями города были 
уничтожены свыше 100 тыс. солдат и офицеров вермахта. 

После оставления Киева регулярными частями Красной Армии жителями города было 
организовано сопротивление захватчикам. За время оккупации подпольщиками были 
ликвидированы тысячи солдат германской регулярной армии, взорваны и выведены из 
строя более 500 автомобилей, пущено под откос 19 поездов, разгромлено 18 военных 
складов, пущено ко дну 15 катеров и паромов, спасено от угона в рабство более 8 тысяч 
киевлян. 

Киев был освобожден 6 ноября 1943 года. В честь подвига советских граждан, 
Президиум Верховного Совета СССР в 1961 году учредил новую награду – медаль «За 
оборону Киева». 

В 1965 году Киеву было присвоено звание Города-героя. 
 

 

 

 

Город герой - Киев 
 



Трошин  Иван   Кузьмич  
 Родился в 1920 году. Перед Великой 

Отечественной войной служил в западной  Украине 
недалеко от г. Львов. 22 июня 1941 года в 9 часов 
утра воинская часть, в который он служил, приняла 
первый бой. «Мое воинское звание - сержант. Был я 
командиром  отделения шофёров.  Первое время мы с 
боями отходили назад через Киев, Харьков до 
Брянска. В  городе Брянске наша часть попала в 
окружение. Пришлось нам  лесами  пробираться  к  
своим частям, и лишь 2 января  1942 года  группа из  
14 человек  вышла к  городу Тула.  После  разгрома  
немцев  под  Москвой,  началось  наше   наступление.  
Часть,  где я  служил, дошла  до  Кенигсберга, за  что   
была  названа   кенигсбергской  имени  Александра  

Суворова», - вспоминал Трошин И.К..  Он был награжден  медалями   «За  оборону  
Москвы»,  «За   взятие  Кенигсберга»,  «За  победу  над   Германией» и двумя почетными 
грамотами от И. В. Сталина.  

 
Шаронов Георгий Андреевич 

Шаронов Георгий Андреевич  родился 22 
января  1924 году   на  станции   Татаурово. В 1937 
году закончил 4 класса. Больше учиться не довелось.  
В организации ВЛКСМ не состоял.   С 18   лет  был  
призван  в  армию. Там  4  месяца  проходил  
военную  подготовку, а   затем   пошёл  на  фронт,  
где попал  в  разведывательную  роту  56  
мотострелковой  бригады  23 танкового  
корпуса.  Первое  боевое  крещение  получил  при  
форсировании   Северного   Донца  возле села 
Семеновка (Восточная Украина). Здесь же, на 
Северном Донце, освободили от оккупации село 
Долгенькое (ныне Изюмского района Харьковской 
области), которое  шесть  раз  переходило из  рук  в  
руки. 

 
 
  

 

 



Харлов Павел Иванович  
  Родился он 12 июля 1912 года в Алтайском крае  Краснощёковском  районе в 

деревне Верхняя Камышинка. В этой же деревне он учился в школе, закончил 3 класса. 
После демобилизации из армии с 1936 года работал в городе Улан–Удэ на 
железнодорожном транспорте слесарем-вагонщиком пункта технического осмотра. Павел 
Иванович ремонтировал там вагоны  поездов. В этой организации он проработал до войны.  

В 1942 году попал Павел Иванович Харлов на Украинский фронт, его взяли на 77  
разъезд в артиллерийский полк наводчиком 76 мм противотанкового орудия (воинское 
звание - сержант). Первое боевое крещение было на Дону, около села Клёцке.  Был тяжело 
ранен и отправлен в госпиталь. После госпиталя снова воевал, но уже в авиации. Закончил 
войну в городе Риге. Был трижды ранен.  Пришёл домой в 1945 году 25 декабря.  

Павел Иванович награждён медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией». Имеются у него юбилейные медали: «20 лет со Дня победы», «30 лет со 
дня победы».  

Павел Иванович Харлов работал на лесоперевалочной базе с 1955 года, оттуда ушел 
на заслуженный отдых. Жил в с. Ильинка.     

 
Сколько несчастий нам принесла 
Эта жестокая, злая война. 

Подвиги помнить мы будем всегда. 
Вам, ветераны, слава! 

 
Честь сохранили, Отчизну спасли, 

Справиться с грозным фашизмом смогли! 
Что есть сильнее русской земли? 

Вам, ветераны, слава! 
 

Солнце сияет, и чист небосклон, 
Скажем: «Спасибо!», - за то, что живем! 

Вам, ветераны, наш  низкий поклон! 
Вам, ветераны, слава! 

 

 
 



                                                   
 

 

 
Бои за город шли два года.  

А каждый метр в огне пылал. 
И все, кому Смоленск был дорог, 

На рубежи защиты встал. 
И вот, настали перемены, 

Почуяв, словно сил прилив. 
Пришел в Смоленск резерв отменный, 

И в сентябре был враг разбит. 
Смоленск – герой! Тут нет сомнений. 

Ты был в огне, но все ж, стоял. 
Смоленск, не встал ты на колени, 

Ты для победы все отдал! 

Город-герой Смоленск оказался на острие атаки немецких войск, рвавшихся к 
Москве. Яростная битва за город, продолжавшаяся с 15 по 28 июля 1941 г., оказалась одной 
из самых яростных на начальном этапе Великой Отечественной войны. Только за один день 
24 июня гитлеровским летчиками было сброшено более 100 крупных фугасных и более 2 
тысяч зажигательных бомб, в результате чего был полностью разрушен центр города, 
сгорело более 600 жилых домов. Именно в этой битве нашим войскам удался первый 
крупный стратегический успех: 6 сентября 1941 г. под Ельней было уничтожено 5 
фашистских дивизий, именно там 18 сентября впервые 4 дивизии Красной Армии получили 
почетное звание «Гвардейские». За время оккупации в городе и окрестностях были 
расстреляны более 135 тысяч мирных жителей и военнопленных, еще 80 тысяч граждан 
были насильно вывезены в Германию. 

  Освобождение города нашими войсками состоялось 25 сентября 1943 г. В 
ознаменование массового героизма жителей города и солдат Красной Армии при 
проведении Смоленской операции и обороне города 6 мая 1985 г. Смоленск был 
представлен к почетному званию «Город-герой». Помимо этого, город был дважды 
награжден орденом Ленина (в 1958 и 1983 гг.) и орденом Отечественной войны I степени (в 
1966 г.). 

 

 

Город герой - Смоленск 
 

 



Архипов Милентий Степанович  
Милентий Степанович Архипов родился в 1902 

году в  Мухоршибирском районе, в селе Хонхолое,  в 
семье крестьянина. Юношей  переехал в  Ильинку. В 
1928 году он был в числе  первых  рабочих, которые 
приехали на  Селенгинский  шпалозавод (так 
называлась когда-то лесобаза). Рабочих рук  не  
хватало, приходилось  трудиться по две - три смены,  
подряд. Милентий Степанович вызвался 
добровольцем  прокладывать «железку», чтобы по ней 
могли доставлять оборудование на лесобазу. В 1929 
году Милентий Степанович был назначен старшим 
сортировщиком шпалозавода. Работа ответственная, 
т.к. значительная часть продукции шла  на экспорт. 
Позже он работал на выгрузке леса, мастером в 
распиловочном цехе.    

В феврале 1942 г. был призван в армию, а затем  на фронт. Попал сразу на передовую 
и воевал до самой победы над фашистской Германией на III Белорусском фронте.  Впервые 
он увидел так много смертей: на его глазах погибли лучшие друзья и подруги. Видя это 
великое горе, боец плотнее стискивал зубы, смахивал навернувшуюся слезу и продолжал 
защищать русскую землю. Он освобождал Смоленск, Минск, Оршу, Витебск, Белгород, 
воевал в Восточной Пруссии. Получил правительственные награды: медали «За отвагу», 
«За освобождение Кенигсберга».  8 сентября 1945 г. вернулся на ставший ему родным 
завод. С 1950 г. стал работать на шпалоправочном  станке. Это были годы восстановления 
нашего народного хозяйства. От каждого человека требовались героические усилия, 
настоящие трудовые подвиги  в борьбе с разрухой и голодом в строительстве социализма.  
Передовой рабочий глубоко понимал  эти задачи и честно выполнял порученное дело. 
Бригада, в которой он работал, выдавала за смену 1200-1300 штук  шпал. На протяжении 
многих лет не бывало такого случая, чтобы бригада не выполнила задание.  Родина по 
достоинству  оценила подвиг этого человека. За героический, добросовестный труд  и 
безупречный труд  Милентий Степанович Архипов в 1958 г. был удостоен  высокой 
награды - ордена Ленина.    

С 1962 г. он на заслуженном отдыхе, но и тут не мог сидеть без дела. Да разве он был 
такой человек, чтобы сидеть на месте, когда вокруг бушуют рабочие страсти. Мелентий 
Степанович  активно участвовал в общественной жизни поселка, выступал на митингах и 
собраниях перед молодыми рабочими и школьниками. Ведь ему было что рассказать. За его 
плечами богатый жизненный опыт, который так необходим был молодому поколению.  

В 1975 г. Мелентий Степанович был награжден медалью «Ветеран труда». 

 

 



Перов Михаил Артамонович  

 Михаил Артамонович Перов был родом из с. 
Ильинка. После окончания школы  работал на Улан-
Удэнском ПВЗ, затем едет на учебу в г. Москва. Его 
мечты - получить техническое образование - 
перечеркнула война. Война застала его в столице, 
откуда он и уходит добровольцем на фронт. 

В письмах Лидии Артамоновны Перовой (тети 
по отцовской линии), хранящихся в музее школы, 
читаем следующее:  

  «Москву бомбят. Живем в тревоге, что там у 
ребят. Миша добровольно идет в военкомат и его 
направляют на снайперские курсы.  С фронта 
ежедневно поступают тревожные вести. В селе идет 
мобилизация мужского населения, остаются старики, 
женщины и дети». Письмо самого Михаила 
Артамоновича с фронта: «Здравствуйте, дорогие 

родители! Идя добровольно в ряды нашей Красной Армии, я даю вам клятву, что постою за 
Родину-мать. Нужно максимум сил и энергии, чтобы разгромить и уничтожить варваров - 
поработителей наших народов». Она же сохранила нам наследие последних писем 
Михаила:  «Мама,  это Великая Отечественная война, и кто может носить оружие должен 
быть на фронте, а вы, матери, должны ковать победу тыла. Помните, что каждый метр, 
пройденный врагом по нашей земле, обливается кровью беззащитного мирного населения. 
Неописуемой ненавистью с гневом в груди мы должны защищать Родину–мать. Пробил час 
народного гнева, встала великая рать народов, которая освободит себя от людоедов. Помни, 
дорогая мать, за великое дело умирают тысячи людей с гордостью в груди, без слез и стона. 
Если нужно умереть за Родину, умру с честью». 

   Михаил погиб под г. Смоленск в 1941 году, защищая сердце страны - Москву.    Для 
него, комсомольца сороковых годов, слово Мама и Родина были едиными.  

 
Цыбиков Тимур Надмитович 

Цыбиков Тимур Надмитович родился в г. Кяхта в 1910 г в семье бедняка. В 26-летнем 
возрасте работал секретарем райкома ВЛКСМ, но мирному труду помешала война. 

Тимур Надмитович призван в армию в 1941 году. Зачислен был для обучения в 
запасный полк. До июля 1942 года служил в Монголии, затем был переброшен со своим 
полком  на Северо-Западный фронт - I Прибалтийский фронт в 166 пехотную дивизию 
(руководил генерал Баграмян И.Х.), 117 пехотном полку рядовым солдатом полковой 
разведки. Вначале 1943 г. был ранен в левую руку. Лежал в госпитале г. Великие Луки, в г. 
Москва. После выздоровления в июле 1943 года Тимур Надмитович вновь на фронте, в 
разведке, как и раньше. Освобождал г. Городок, Витебск, Полоцк, участвовал в Великом 
Смоленском сражении. Однажды с товарищами ходил в разведку и захватил «языка» и 
уточнил огневые точки. За это он получил  медаль «За отвагу». При артподготовке, когда 
117 полк стоял в 3 км. от г. Полоцк, находясь на КП полка, был тяжело ранен в 1944 г. 
Осколком артиллеристского снаряда была перебита лопатка. Сан поездом  Тимура 
Надмитовича перевезли в ранее освобожденный г. Витебск, затем в г. Москва, после -  



подмосковный г. Иваново. В 1945 г. его направляют в г. Ленинград на формирующийся 
железнодорожный полк. Полк был переброшен на границу с Монголией.  

После объявления Японией войны СССР железнодорожный полк освобождал 
Манчжурию. В 1946 г., когда полк стоял в Порт-Артуре, Япония капитулировала.  Тимур 
Надмитович был уволен в запас.  Воевал с 1941-1946 гг. Получил медаль «За отвагу», а 
также «За победу над Германией», «За победу над Японией», «25 лет вооруженных сил», 
«50 лет Вооруженных сил». Проживал в с. Ильинка с 1961 года. 

 
Борисов Павел Иванович 

Родился 14 июля 1914 года в Нестерово, Баргузинского района, республики Бурятия. 
Из воспоминаний: «Отец умер, когда мне было 8 лет. мать умерла, когда было 14.  После 
смерти родителей работал, чтобы воспитать двух братьев».  

Из воспоминаний: «1941 году был призван на фронт, служил в 99 тяжелой Гаубичной 
Артиллерийской Неманской, орденов Суворова и Кутузова, бригаде третьей гвардии. 
Бригада участвовала в самых тяжелых кровопролитных боях. В селе Крынки, под 
Витебском началась наступательная операция под 
названием «от немецко – фашистких захватчиков». 
Первый бой приняли под городом Дрогобыч, где я из 
орудия разбил и уничтожил минометную точку. В 
июле 1943 меня приняли в кандидаты партии. Под 
Крынками я был контужен за отражение атаки в 
Гришка- Будь в Латвии.» 

Воспоминания ветерана войны: «Я работал 
начальником цеха, когда началась война. 20 июля 
1943 года призвали меня в армию. 22 июля я был на 
станции Чита. Зачислили меня пулеметчиком в 210-й 
артиллерийский полк. Через три месяца направили в 
школу младших командиров, закончив ее, я стал 
командиром отделения, до 1945 года. До второго мая 
1943 года служил на востоке. Третьего мая нашу 
артиллерийскую бригаду отправили на Западный 
фронт. Пятого мая, проезжая на Запад, я встретился 
на ст. Татаурово со своей семьей. 17 мая 1943 года мы были в г. Вязьма. Весь город был 
разрушен. Разбитые повозки, танки и машины лежали повсюду. Вступили в бой. В первый 
же день погибло 57 человек, погиб командир взвода. Меня назначили командиром орудия. 
Участвовал в боях под Смоленском, Оршей, Витебском, Вильнюсом и Каунасом. В боях 
под Смоленском, куда нас направили после Дрогобыча были очень жестокие сражения.  

Награжден орденом Красной Звезды, орденом «Славы» и медалями. Спустя 33 года 
после войны командир штаба нашей бригады разыскал меня. В 1974 году бойцы бригады 
собрались на встрече в белорусском городе: 1 июля 1979 года состоится встреча ветеранов 
в Крынках».  

В течение 30.06-02.07.77гг. ветераны бригады и школьники своими силами соорудили 
памятник и восстановили блиндаж командира бригады. Проект памятника разрабатывали 
ветераны бригады Незецкий и Горелышев с участием художника Каждана. Доску для 
памятника сделал ветеран Карпенко. 

 



 
 

 

 

Пусть рушатся, хрипя, дома в огне пожарищ, 

Пусть смерть бредет по улицам твоим, 

Пусть жжет глаза горячий черный дым, 

Пусть пахнет хлеб теплом пороховым, 

Одесса, город мой,  

Мой спутник и товарищ, 

Одесса, город мой, 

Тебя мы не сдадим! 

Одесса - большой, красивый город и важнейший морской порт на берегу Черного 
моря. Он стал одним из четырех городов, названных в статусе городов-героев 1 мая 1945 г. 
Такой высокой чести город удостоился за героическую оборону в период с 5 августа по 16 
октября 1941 г. Эти 73 дня дорого обошлись немецким и румынским войскам, потери 
которых исчислялись 160 тысячами солдат и офицеров, более чем 200 самолетов, примерно 
сотней танков. Защитники города так и не были побеждены: в период с 1 по 16 октября 
1941 г. кораблями и судами Черноморского флота в обстановке строжайшей секретности из 
города были вывезены все имеющиеся войска (около 86 тысяч человек), часть 
гражданского населения (более 15 тысяч человек), значительное количество вооружения и 
боевой техники. 

Около 40 тысяч жителей города ушли в катакомбы и продолжали сопротивление 
вплоть до полного освобождения города войсками III Украинского флота 10 апреля 1944 г. 
За это время враг не досчитался более 5 тысяч солдат и офицеров, 27 эшелонов с военными 
грузами, 248 автомашин; партизанами было спасено от угона в немецкое рабство более 20 
тысяч горожан. 

Почетное звание «Город-герой» было официально вручено Одессе в день выхода 
«Положения о высшей степени отличия - звании “Город-герой”» 8 мая 1965 г. 

 

 

 

Город герой - Одесса 
 



 

 

 
 

Ветер ласкает прибрежные волны, 

Горы стремятся покорить небосвод. 

И город красивый, уютный мой город 

С именем Новым Российским живет! 

Новороссийск – это город герой! 

Частица России и родины нашей. 

В нелегкие, трудные годы войны 

Смог отстоять независимость нашу! 

 Одной из самых выдающихся страниц Великой Отечественной войны была оборона 
Новороссийска, длившаяся 393 дня. Врагу так и не удалось полностью взять город - 
крошечный участок Новороссийска в районе цементных заводов перед стратегически 
важным Сухумским шоссе оставался в руках наших солдат.  

Другой героической вехой в обороне Новороссийска была десантная операция по 
захвату стратегического плацдарма, получившая название «Малая земля». В то время как 
основные силы десантников оказались скованы немецкой обороной, группа моряков из 274 
человек под командованием майора Ц. Л. Куникова в ночь с 3-го на 4-е февраля 1943 г. 
смогла захватить плацдарм площадью 30 кв. км, на который в течение 5 дней были 
переброшены значительные силы наших войск в составе 17 тысяч десантников при 21 
орудии, 74 минометах, 86 пулеметах и 440 тоннами продовольствия и боеприпасов. 

За неполный месяц десантниками было уничтожено более 20 тысяч человек живой 
силы противника и значительное количество военной техники. Плацдарм удерживался в 
течение 225 дней вплоть до полного освобождения города 16 сентября 1943 г. 

Первую свою награду - орден Отечественной войны 1-й степени - Новороссийск 
получил 7 мая 1966 г., а спустя 7 лет, 14 сентября 1973 г., городу было присвоено почетное 
звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина. 

 

 

 

Город герой - Новороссийск 
 



 

 

 
 

Тулой родина гордится, 

Сила Тулы не мала. 

Ведь недаром же столица 

Нас в помощники взяла! 

В ружья всю вложили душу 

Тулы верные сыны. 

И на море, и на суше 

Их винтовкам нет цены. 

Тула - один из немногих городов-героев Великой Отечественной войны, который 
отбил все атаки противника и остался непокоренным. В течение 45 дней Тульской 
операции, длившейся с октября по декабрь 1941 г., находясь практически в полном 
окружении, защитники города не только выдержали массированные бомбардировки и 
яростные атаки противника, но и при практически полном отсутствии производственных 
мощностей (почти все основные предприятия были эвакуированы вглубь страны), смогли 
отремонтировать 90 танков, более сотни артиллерийских орудий, а также наладить 
массовый выпуск минометов и стрелкового оружия (автоматов и винтовок), боеприпасов к 
ним, что существенно помогло защитникам обороны города и Красной Армии. 

Последняя попытка захвата города была предпринята немецкими войсками в начале 
декабря 1941 г. Несмотря на всю ярость немецкого наступления, город удалось отстоять. 
Полностью исчерпав свои наступательные возможности, вражеские войска были 
вынуждены покинуть территорию на подступах к городу. 

За мужество и героизм, проявленные защитниками города, 7 декабря 1976 г. указом 
правительства Туле было присвоено почетное звание «Город-герой». 
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Улицы, зеленые когда-то, 
Смыты наводнением атак… 

К знаку на вершине Митридата 
Молча поднимается моряк. 

Воздается почесть боевая 
И траншее каждой, и норе. 

В сорок первом, кровью истекая, 
Моряки держались на горе. 
Грома орудийного раскаты 
Слышали окрестные поля –  

Ржавыми осколками на скатах 
Щедро нашпигована земля. 

Кончились ступени. Берег низко. 
Облака касаются могил. 

Молодой моряк не к обелиску,  
Он к высотам духа восходил. 

Одним из немногих городов, по несколько раз переходивших из рук в руки в годы 
Великой Отечественной войны, был город-герой Керчь, впервые захваченный фашистами 
16 ноября 1941 г. Однако спустя полтора месяца город был освобожден войсками Красной 
Армии и пребывал под их контролем почти 5 месяцев - вплоть до 19 мая 1942 г. 

За время последующей оккупации Керчи, продлившейся почти 2 года, керченцы 
столкнулись с настоящей лавиной террора: за это время от рук захватчиков погибли почти 
14 тысяч горожан, еще столько же было угнано на принудительные работы в Германию. 
Незавидная судьба постигла и наших военнопленных, из которых 15 тысяч человек были 
ликвидированы. 

11 апреля 1944 г. город был окончательно освобожден подразделениями Красной 
Армии. Об ужасающей ярости тех боев красноречиво говорит следующий факт: за участие 
в освобождении города 146 человек получили высшую государственную награду - Звезду 
Героя. 14 сентября 1973 г. Керчи было присвоено почетное звание «Город-герой». 
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Нам память не даёт покоя, 
И Брест нам вспомнится опять, 

Он с той войною роковою 
Сумел свой первый бой принять. 

За дни того большого боя, 
Должны мы славу воздавать 

Тому, кто, смерть встречая стоя, 
Хранил в душе войны печать. 

 
Из всех городов Советского Союза, именно Бресту выпала участь первым столкнуться 

с агрессией немецко-фашистских захватчиков. Ранним утром 22 июня 1941 г. вражеской 
бомбардировке подверглась Брестская крепость, в которой на тот момент находились 
примерно 7 тысяч советских воинов и члены семей их командиров. 

Немецкое командование рассчитывало захватить крепость в течение нескольких 
часов, но 45-я дивизия вермахта застряла в Бресте на неделю и со значительными потерями 
еще целый месяц подавляла отдельные очаги сопротивления героев-защитников Бреста. В 
результате, Брестская крепость стала символом мужества, героической стойкости и 
доблести времен Великой Отечественной войны. Нападение на крепость было внезапным, 
поэтому гарнизон был застигнут врасплох. Огнем с воздуха фашисты уничтожили 
водопровод и склады, прервали связь и нанесли крупные потери гарнизону. 

По показаниям очевидцев тех дней, одиночная стрельба с крепости Бреста слышалась 
вплоть до начала августа, но, в конце  концов, сопротивление было подавлено и около 5-6 
тысяч советских воинов попали в плен. Но и потери вермахта от того отпора героев – 
защитников Бреста оказались значительны – 1121 человек убитыми и ранеными, что 
составляет 5% от всех потерь гитлеровской армии в первую неделю войны. 

Во время оккупации Брест вошел в состав Рейх комиссариата Украины. Фашисты 
уничтожили в городе 40 000 мирных жителей и полностью разрушили его экономику. 
Город Брест, включая и знаменитую крепость, встретил своих героев – освободителей 28 
июля 1944 г, когда в город вошли войска 1-го Белорусского фронта. 

8 мая 1965 г. крепость получила звание «крепость-герой». В 1971 г крепость - герой 
«Брест» стала мемориальным комплексом.  

 

 

Крепость - герой Брест 
 

 



 
 
 
 
 
 
Российский город Орёл расположен на обоих берегах притока Волги - Оки. За свою 

многолетнюю историю город неоднократно вставал на пути противника, давая отпор 
захватчикам. 

В период Великой Отечественной войны город почти 2 года был в оккупации. 3 
октября 1941 г. фашисты, обойдя Брянский укрепрайон, захватили Орел. Вокруг города на 
15 км была объявлена запретная зона, на территории Орла враг организовал лагерь, как для 
военнопленных, так и для мирного населения. Но всё же орловцы создавали подпольные 
группы, направленные для борьбы с противником. Орел освобожден в ходе Курской битвы 
в результате операции «Кутузов» 5 августа 1943 г. Немецкая оборона была пробита 
совместным ударом Центрального, Западного и Брянского фронтов. 

В апреле 2007г. Указом Президента РФ Орлу присвоено почетное звание «Город 
воинской славы». 

 

Белоусов Виктор Лаврентьевич  

Белоусов Виктор Лаврентьевич родился 28сентября 
1923 года в селе Покровка в семье крестьянина. Отец: 
Белоусов Лаврентий Степанович был председателем 
колхоза. Мать: Варвара Федотьевна работала рабочей в 
колхозе. 1930 г. пошёл в 1 класс. Учился в селе Покровка. 
Окончил 7 классов. В 1939 году поступил в БЗУ в городе 
Улан-Удэ, где учился токарному делу.  

В 1940 году стал работать токарем на ЛВРЗ в 
Инструментальном цехе, был учеником у Поздеева Бориса 
Захаровича – депутата Верховного Совета СССР, Героя 
Социалистического Труда. В октябре 1942 года призвали в 
ряды Красной Армии и направили в 513 полк, 

расположенный вблизи станции Мальта Иркутской области. 
В конце декабря 1942 года был направлен в формируемую минометную бригаду в 

городе Нерчинск Читинской области.  Служил он минометчиком, а затем радистом. Позже 
отправили на фронт -  Орловско-Курскую дугу, Калининский фронт. 

В июне 1943 года в направлении г. Орел начали артподготовку, которая длилась в 
течение 3 часов. Немецкая оборона была сильно укреплена: нужно было под огнем нашей 
артиллеристской подготовки форсировать реку Ока, наводить переправу под огнем и 
выбивать немцев из трех траншей с проволочными заграждениями и бетонированными 
дотами. С этого момента был переломный период в наступлении наших войск по 
освобождению нашей территории. Освободили город Орел, Волхов и продвинулись дальше 
на запад.  Их 13-ю особую минометную бригаду РГК (резерв главного командования) 
перебрасывали с участка на участок для прорыва немецкой обороны.  

Во время Орловско-Курского наступления освобождали города: Орел, Волхов, 
Новосокольники. Великие Луки, Невель. 

 

Город воинской славы - Орел 
 



После Орловско-Курского сражения роту перебросили в Прибалтику на 
Прибалтийский фронт, которым командовал полководец Баграмян Иван Христофорович 
(советский военачальник, дважды герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина). 
Попал в 13 отдельную минометную бригаду резерва Главнокомандования. 

Виктор Лаврентьевич освобождал Литву, Латвию. Во время этих боёв освободили 
города: Ригу, Даугавпилс, в городе Лиепае немецко-французская группировка была 
капитулирована. Немцы хотели уйти на кораблях из этого порта, но их остановили  
сильным огнем Прибалтийского фронта. И заставили немцев капитулировать. 8 мая 1945 
года после капитуляции немцев начали демобилизацию Прибалтийского фронта. Из города 
Каунас (Литва) был демобилизован и вернулся в родную Бурятию. Ранений не было. 
Виктор Лаврентьевич награждён медалями: «За отвагу» в 1944 году, «За победу над 
Германией» в 1945 году, медалью  «20 -летие победы над Германией» в 1965 году, медалью 
«50 лет вооружённым силам СССР» в 1968 году, нагрудным знаком « 25 лет победы 1941-
1945году 
 

 

Подкорытов Василий Кириллович 

Василий Кириллович Подкорытов родился в с. 
Иркилик Прибайкальского р-на.  С малых лет в нем 
зародилась чувство патриотизма. В 1914 г.  воевал с 
немцами в Курляндии. В годы Гражданской войны и в 
войне с Японией Василий Кириллович – член 
партизанских отрядов. Во время мирного 
строительство социализма он работает в Сельском 
мирном строительстве социализма. Работал в сельском 
совете села Турунтаево, принимал активное участие в 
организации колхозов, в ликвидации кулачества. 

    В годы Великой Отечественной войны воевал на 
третьем, а затем на втором Украинских фронтах. 
Василий Кириллович прошел по всей Украине, 
освобождал Белгород, участвовал в обороне Орла.  
При взятии Одессы он спас двух своих товарищей. 
Затем он участвовал в освобождении г. Раскола, г. 
Кишинева. Под обстрелом врага форсировал Днестр. После освобождения Румынии и 
Венгрии был направлен в Румынию для установления там порядка. В 1945 г.  был 
направлен в Китай, где и были закончены его боевые дела.  Демобилизовался Василий 
домой в 1946г.  После демобилизации он в течение 4 лет работает на партийной работе, 
потом 2 года судьёй. С 1952г.  Василий Кириллович работал на Селенгинской 
лесоперевалочной базе. Куда бы ни направляла его наша партия, он всегда на переднем 
крае.  С 1956 г. он ушёл на заслуженный отдых, но его отдых оставался в тесном контакте с 
работой. Он ещё не однажды избирался депутатом  Ильинского Сельского Совета, 
проводил активную работу в партийной организации Лесобазы. Длительное время Василий 
Кириллович возглавлял общественный суд с. Ильинка, являясь его судьёй.  
 

 



Балаганский Михаил Семенович  
Балаганский Михаил Семенович – рядовой солдат войны. Призван на фронт в 22 года 

в состав артиллерийского полка, который вошел в состав 86 гвардейской дивизии. В бой 
полк  вступил в декабре 1941 г. Участвовали в обороне Москвы.  Освобождали села 
Духовники,  Попково, Александровку, Кириллово, Усты, Чернышево. Михаил Семенович 
был командиром взвода противотанковых орудий, когда освобождали г. Наро-Фоминск. 
Там он и получил первое ранение. Немцы хотели на этом участке прорвать линию обороны, 
но наткнулись на непреодолимую силу. Нельзя было отступить, дрогнуть оттого что позади  
Москва. За эти бои все отделение Балаганского М.С.  было награждено медалями  «За 
отвагу».  В марте 1942 г. Михаил Семенович был ранен во второй раз и эвакуирован в 
госпиталь г. Тула, затем его перевели в г. Москва.   После излечения Михаил Семенович 
был направлен в 308 гвардейский полк. В марте 1943 г. был в четвертый раз ранен и 
контужен. После лечения догнал свой полк под г. Орел.  Там завязались самые жаркие бои 
с 5 июля.  Не удалось фашистам взять г. Орел и 15 июля, поскольку Советские войска 
перешли в контрнаступление.  3 августа г.Орел снова стал нашим. Незабываемо счастье и 
радость людей, которые встречали Советских воинов. Сколько улыбок, смеха было на их 
изможденных лицах! Михаил Семенович в это время командует батареей. К сожалению, 
как он сам любил повторять «a la here, сomme a la here»- «на войне, как на войне», пятый 
раз в сентябре 1943 г. пуля настигла его.  Пятое ранение и вторая контузия вывели его из 
строя. На этот раз навсегда.  До 1944 г. находился на лечении, врачи не разрешили ему 
вернуться в действующую армию.  Он был снят с военного учета и демобилизован. Это 
боец, который не на словах знал, как можно так устать и, заснув, примерзнуть к стене окопа 
и не почувствовать холода. Это один из тех, кто привык к грохоту и вою снарядов годами, 
не имея крыши над головой.  Это тот, кто знал, что сейчас делишься с другом табаком или 
мирными далекими воспоминаниями, а через несколько минут его не будет в живых.  За 
свою храбрость Михаил Семенович награжден девятью медалями и пятью орденами.  

 
Домбровский Анатолий Викторович 

Домбровский Анатолий Викторович 1923г.р. Служил в действующей армии в звании 
ст. сержанта с июня 1942 года. Был призван Торейским РВК, Бурят-Монгольская АССР, 
Торейского р-на.  Место службы - 771 сп 137 сд 42 ск. 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
Курск – древнейший город России, основанный еще в 1032 году, удачно расположен в 

месте протекания сразу трех рек. Принято считать, что своим названием город обязан реке 
Кур. Хотя ещё существует мнение, что город так назван из-за куропаток, коих когда-то 
давно в изобилии водилось в окрестностях Курска и области. 

Во время Великой Отечественной войны первая бомбежка Курска немецкой авиацией 
произошла 29 августа 1941 года. В начале ноября противник подступил к городу и после 
оборонительных боев 3 ноября 1941 г. оккупировал его. Курск 450 дней находился в 
фашистской оккупации, город был практически полностью разрушен. 8 февраля 1943 г. 
Курск был освобожден. Памятна для города и всей России Курская битва, длившаяся 50 
дней – с 5 июля по 23 августа 1943 г., ставшая переломным событием всей войны, – в 
результате Советские войска сумели перехватить стратегическую инициативу и заставить 
противника отступать с наших земель. 

За мужество и проявленный героизм 27 апреля 2007 года Курску присвоено почетное 
звание «Город воинской славы». 

Пуховской Вениамин Борисович    
Пуховской Вениамин Борисович родился 14 января 

1917 года в городе  Улан – Удэ, где прошло его детство, 
юность и был призван в действительную службу в 1939 
году Улан–Удэнским РВК.  Дослужить не довелось, 
началась Великая Отечественная война,  и  их  часть 
отправили на фронт.  Воевал он в составе первого 
Белорусского фронта в мото-понтонных частях. 

Первое боевое крещение получил под  Харьковом, 
также воевал на Курской дуге, был участником 
Сталинградской битвы,  за что указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 декабря  1942 года 
награждён медалью и грамотой «За оборону 
Сталинграда», а также имеются множество 
благодарностей по приказу Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советского Союза 

товарища Сталина за овладение городами Первальде -Терлин, Линчится –Лодзь, Кутно. 
Участвовал в освобождении Польши, Пруссии. Его мото-понтонные части 

форсировали реки -  Днепр, Вислу, Одер.  Война для него закончилась в Берлине.  Он был 
награждён медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над Германией»,  награжден 
Орденом Красной Звезды. В конце 1945г. демобилизован  из рядов Красной армии и 
вернулся домой в город Улан-Удэ, где работал в системе «Энэргосбыт» электриком. 

В 1960 году семья Пуховских переехала в Ильинку Прибайкальского  района, где 
Вениамин Борисович  устроился работать на СЛПБ - Селенгинскую  лесоперевалочную 
базу в электроцех электриком, где проработал до пенсионного возраста. Умер  21 января 
1989 года. Похоронен в с. Ильинка. 

 

 

Город воинской славы - Курск 
 



Шустов Василий Галактионович 

 
Участник курско-орловского сражения. 

Тоглоев Яков Алексеевич  
Тоглоев Яков Алексеевич 1900 г.р. Уроженец  Иркутская обл., Усть-Ордынского 

Бурят-Монгольского НО, Нукутский р-на, Бутукей улуса.  
Воевал в звании младшего сержанта в РККА с 1941 года. Был призван Петровско-

Заводским РВК Читинской области Петровско-Заводского р-на. Местом его службы был 
294 минометный полк 1 мк. Воевал в составе 1 механизированного Красноградского 
Краснознаменного корпуса. Принимал участие и на Курской дуге, освобождал 
Белоруссию… Боевые действия корпус завершил в центре Берлина - у Бранденбургских 
ворот и у Рейхстага. 

Боевой путь отмечен наградами: Орденом Красной Звезды, Орденом Славы III 
степени. 

 

 

 

 



 

 

 
На северо-западе России, в южной части Псковской области расположен город 

Великие Луки. Этот приграничный русский город раскинулся на двух берегах реки Ловать. 
С приходом Великой Отечественной войны на русскую землю Великим Лукам снова 

было суждено стать щитом на пути захватчиков. Уже через 10 дней после начала войны, 2 
июля 1941 года, на старорусский город был совершен первый массированный налет 
фашистских войск. Основное наступление гитлеровцев на Великие Луки началось 17 июля 
1941 года. Значительно превосходящим силам противника удалось войти в город. На 
городских улицах завязались ожесточенные бои, бойцы народного ополчения бились за 
каждый квартал, но к вечеру 18 июля части Красной армии отступили из города и 
закрепились в районе ближайших деревень. Через четыре дня, в ходе контрудара, 
советским войскам вновь удалось войти в город и освободить его. Но противник не 
смирился с поражением и после серьезной подготовки 28 июля войска немецко-
фашистских захватчиков мощным ударом обрушились на стены Великих Лук. С этого дня 
началась героическая оборона города, продлившаяся почти месяц. К сожалению, из-за 
угрозы окружения красноармейских частей советское командование вновь отдает приказ 
покинуть Великие Луки. С 25 августа 1941 года, после входа в город немецкой армии, в 
оккупированном городе организуются несколько лагерей для военнопленных, 
жандармерия, комендатура. 

В декабре 1941 года, после контрнаступления Красной армии под Москвой, линия 
фронта вновь приблизилась к Великим Лукам, но до освобождения было ещё очень далеко. 
На территории города и окрестных деревень действовали партизанские отряды, была 
сформирована антифашистская подпольная организация. 25 ноября 1942 года начинается 
операция советских войск по освобождению города, и к 30 ноября фашистские войска 
оказались в двойном окружении. Дальнейшие военные операции разворачивались на узком 
участке фронта. Обе противоборствующие стороны стянули сюда с других участков фронта 
все свои резервы. Штурм города начался 13 декабря 1942 года и к 1 января 1943 года был в 
руках советских войск. Однако, днём полного освобождения Великих Лук стало 17 ноября 
1943 года, когда в плен сдался подполковник барон фон Засс, являвшийся комендантом и 
начальником великолукского гарнизона, а также вместе с ним сдались остатки фашистской 
группировки. 

28 октября 2008 г. Указом Президента России городу Великие Луки за мужество, 
стойкость и массовый героизм его защитников, присвоено почетное звание «Город 
воинской славы», а 17 июля 2010 года в День города состоялось торжественное открытие 
стелы в честь присвоения почетного звания. 

 

 

Город воинской славы – Великие Луки 
 



Белоусов Фрументий Тимофеевич 
Белоусов Фрументий Тимофеевич родился 

13.11. 1899 г.  в с. Покровка. Во время 
гражданской войны партизанил на Урале.  На 
Великую Отечественную войну призвали, когда 
ему было 43 г.  Он всегда вспоминал, как стоял с 
товарищами 12 дней под Москвой.  Был в составе 
Центрального фронта, воевал между Москвой и 
Ленинградом. После того, как смогли остановить 
немца, не подпустить к Москве, пошли сражаться 
за  г. Великие Луки и там вступили в бой.  Здесь 
он получил ранение, лежал в госпитале. После 
госпиталя был демобилизован, стал инвалидом II 
группы. Вспоминая о войне, он часто говорил: 
«Это не война, а убийство». За свое геройство был 
награжден медалью «За отвагу».  

Фрументий Тимофеевич проживал в с. Ильинка, работал сторожем на СЛПБ.   
 

Ведерников Георгий Иосифович  
Ведерников Георгий Иосифович родился  20 

августа 1922 г. в с. Троицкое в семье колхозников. 
Георгий Иосифович был третьим ребенком в семье. С 
семи лет пошел учиться в начальную Троицкую школу 
и закончил 4 класса. После окончания среднего звена 
школы,  пошел работать в колхоз, где проработал до 
1939 г., потом перешел работать в Троицкую 
психиатрическую больницу.  В 1941 г. был призван в 
Красную Армию, в стрелковую часть и отправлен на 
восток в 77-79 разъезд Амурской железной дороги. 
Георгий Иосифович осваивал станковый пулемет. 
После прохождения учебной части в 1942 г. был 
отправлен на фронт в район г. Великие Луки.  Через 
месяц попал на передовую, где принял первый бой. 

   Рядовой 3 Белорусского фронта освобождал  Смоленскую, Калининскую области. 
Первое ранение получил  в 1944 г. в Литве при освобождении Вильнюса в плечо и в бровь, 
что сказалось на зрении.  Пролежал полтора месяца в госпитале, после отправился  по 
направлению в артиллерийскую часть.  

   Войну закончил в 1945 г. в Кенигсберге, где получил второе ранение в ключицу.  Из 
госпиталя его списали домой.  Георгий Иосифович  имеет  награды за боевые заслуги:  
Орден Отечественной войны II степени, Орден Славы III степени, медали «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германией».  Получил он и благодарности от И.В. Сталина за 
освобождение г. Мальзак, г. Кенигсберга, за уничтожение крупных группировок 
противника. 

   После войны  работал в с. Ильинка на лесозаводе. В 1955 г. поступил учиться  на 
курсы электромехаников передвижных электростанций.  После их окончания, устроился 
работать в Железнодорожный Энергоучасток, откуда ушел на пенсию. Семья проживала в 
с. Ильинка по ул. Железнодорожная, 9. 



Батышев Николай Иванович 
Батышев Николай Иванович родился в 6 декабря  1913 г. в с. Кабанск. Боевой путь 

длился все 5 лет. Прошел он от Москвы до Кенигсберга.  Участвовал во взятии Курска, 
Орла, Смоленска, 1 и 2 Брянска. Был и в Ленинградской блокаде. Во время бомбежки на 
Курской дуге его ранило. Во время бомбежки на Курской дуге его ранило в ногу. После 
госпиталя принимал участие в освобождении узловой станции Великие Луки. За боевые 
заслуги награжден медалью «За боевые заслуги».  

 Освобождал от фашистов г. Курск. Наши войска пошли в наступление. Николай 
Иванович был шофером автоцистерн в отдельном запасном автополке.  

Во время блокады Ленинграда с боевыми товарищами доставлял оружие и продукты 
через Ладожское озеро.  Мосты были тонкие и шатались, но несмотря ни на что. задание 
выполняли. Вокруг рвались снаряды, но думать о смерти было некогда. Из-за сильных 
бомбежек приходилось по трое суток сидеть, пережидая, голодая. 

Николай Иванович некоторое время жил в Ильинке, работал шофером на заводе. 
 

Как тяжело вам вспоминать 
О тех военных днях, 

Когда теряли вы родных, 
Друзей своих — солдат. 

О том, как били вы врага, 
И, не жалея сил, 

В атаках с ночи до утра 
Свой прикрывали тыл. 

О том, как раненых бойцов 
Тащили на себе, 

Чтоб не оставить их врагу, 
Предать родной земле. 

О том, как ели хлеб с землей 
И пили чай с дождем, 

Как ждали почты полевой — 
Глоток воды живой. 

Вы — ветераны той войны, 
Вы сложный путь прошли, 
Мы жизнью вам обязаны! 

Вы Родину спасли! 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
Российский город Тихвин, история возникновения которого относится к 1773 году, 

является административным центром Тихвинского района Ленинградской области. В 2010 
году Тихвину было торжественно присвоено звание «Город воинской славы»  за то 
мужество, героизм его жителей, за стойкость и доблесть, которые его защитники проявили 
во время борьбы за независимость и свободу своего города и своего Отечества. 

Во время Великой Отечественной войны Тихвин принял на себя удар врага и 
мужественно боролся за свободу. Жители города делали все возможное для своего города в 
частности и для победы страны в целом. Город сильно пострадал, но был впоследствии 
отстроен. 

 
Белоусов Иннокентий Романович 

Белоусов Иннокентий Романович, 1914 года 
рождения,  был призван в действующую армию в 1941 г.  

Воевал на Ленинградском фронте. Освобождал г. 
Тихвин, шел в наступательных операциях к г. Ленинград, 
селам Ленинградской области.  Справились и с задачей 
освобождения станции Любань по Октябрьской железной 
дороге. Был тяжело ранен в деревне Смерды. 
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Испытанием на прочность стали для Вязьмы и его жителей годы Великой 

Отечественной. В октябре 1941 года в окрестностях города развернулась одна из самых 
драматических трагедий той войны – Вяземская оборонительная операция или, как ее чаще 
называют, Вяземский котел. К окончанию сентября 1941 года немецкое командование 
сосредоточило основные свои силы на прорыве советской обороны в западном 
направлении. Рассчитывая таким образом нанести решающий удар, и к окончанию осени 
вступить в Москву.  Две недели удерживали советские войска 28 германских дивизий. За 
это время была организована оборона вокруг Москвы и подтянуты резервные силы воинов-
сибиряков. Как позже отмечал маршал Жуков, только благодаря героическим усилиям 
наших солдат сражавшихся в районе Вязьмы, удалось сковать передвижения немецких 
войск. Сотни тысяч жизней – такова цена выигранного времени. Историки и военные по 
сей день не перестают рассуждать о просчетах или правоте руководства Красной Армии. 

В апреле 2009 года Указом Президента России город Вязьма был удостоен звания 
«Город воинской славы» за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками 
города в борьбе за свободу и независимость Родины. 

 
Богданов Георгий Дмитриевич 

  Богданов   Георгий Дмитриевич    родился  в  
Алтайском  крае в г. Бийске.  В Бурятию приехал в 1928 
г.  В 18 лет  пошёл на фронт, призывался в г. Кяхте.  
Сначала попал в авиационную школу, затем перевели в  
216 полк. Мы готовились на фронт, ездили на полигон, 
по 5 суток были на  морозе под 400. Затем нас 
переправили в дивизию командира генерала -  
лейтенанта Попова.  Поехали на передовую. Через 
полмесяца провели   артподготовку, для прорыва. 
Дивизия  подчинялась Генеральному  штабу фронта.  
Потом направили  под Оршу. Подготовили  укрытия к 
бою, где стрельба со всех орудий длилась два часа. 
Потом направили нас под  г. Витебск. Там простояли до 
4 июля 1944 года около месяца. Шли левым флангом на 
г. Витебск, здесь  была большая немецкая группировка. 
После этого пошли на г. Вильнюс. Были очень  тяжёлые 

сильные бои.  Во время наступления нет  отдыха,  всё время  бой. Пошли южнее  
Кенигсберга, к Балтийскому морю.  

    С тяжёлыми боями взяли Кенигсберг, сейчас город Калининград.  После дивизию 
направили в  Латвию, в Курляндские болота. Несмотря на то, что Берлин был сдан, 
фашисты крепко засели в Курляндских болотах и сопротивлялись. 

  Затем был Восточный фронт с японскими самураями. Ночью привезли технику, а 
утром пошли в бой. Освобождали Маньчжурию, Китай, половину Кореи. В Корее стояли до 
1946 г. 
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Городу Брянску более тысячи лет – он основан в 985 году. В начале XIX века Брянск 

стал одним из крупнейших оружейных заводов России. 
В период Великой Отечественной войны тысячи брянцев добровольно ушли на фронт. 

Для прикрытия стратегического района Москвы был создан Брянский фронт, который 
сумел на 2 месяца задержать продвижение немецко-фашистских захватчиков. Чтобы 
помочь фронту, жители Брянска делали всё, что могли: организовывали сбор теплых вещей 
для солдат, обучали медсестер, формировали отряды народного ополчения. Во время 
оккупации города Брянщина стала практически основным очагом партизанского движения, 
чему способствовали также густые непроходимые дебри, давшие название городу. 
Партизанские отряды значительно облегчали положение Советской Армии, отвлекая на 
себя силы противника. Город пробыл в оккупации почти 2 года, за которые была 
истреблена большая часть местного населения, а сам он был практически разрушен. 

За массовый героизм и мужество 25 марта 2010 года Брянску присвоено почётное 
звание «Город воинской славы». 

 
Кобунов Леонид Иванович 

Кобунов Леонид Иванович 1919 г.р. Участник освобождения г. Брянск в звании  
красноармеец в РККА с 27.09.1939 года. Был призван Улан-Удэнский ГВК Бурят-
Монгольской АССР г. Улан-Удэ. Место службы: 15 адп РГК. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». 

 

 
 

 

 

Город воинской славы - Брянск 
 



 

 
 
 
Российский город Ржев находится в Тверской области, на реке Волга, разделяющей 

его на два исторических района. Основан Ржев в 1019 году, и за свою историю 
неоднократно принимал участие во многих значимых военных событиях. 

Во время Великой Отечественной войны Ржев был в оккупации долгих 17 месяцев. С 
июня 1941г. город регулярно атаковался немецкой авиацией, а 14 октября был захвачен 
войсками вермахта. Ржевская битва (1941 -1943 гг.) – один из самых трагических и 
кровопролитных боев во всей мировой истории. В сражениях под Ржевом потери советских 
войск почти вдвое превысили потери наших солдат в боях под Сталинградом. Из 56 тыс. 
жителей, проживающих в Ржеве до войны, всего 150 человек осталось в живых. После 
войны этот городок полностью отстраивался заново. 

В октябре 2007 года Указом Президента РФ Ржеву присвоено почетное звание «Город 
воинской славы». 

Картечев Алексей Романович 

Картечев Алексей Романович родился в 1915 г. Украинской ССР Полтавской  области 
с.Хрущев   в семье крестьянина.  «Семья у нас была большая. Отец - герой Гражданской 
войны»,- так вспоминал о семье Алексей Романович.  

В 1937 г. его призвали в армию в г. Владивосток.  В августе 1941 г. его отправили на 
фронт. Служил в военной части 916 стрелкового полка. В  г.  Ново Сергиево был 
сформирован лыжный, танковый истребительный батальон. В январе 1942 г. под г. Калуга 
пошли в бой, встретив жестокое сопротивление врага. Алексей Романович освобождал 
города: Малый Ярославль, Калинин, Торжок, Зубцево, Ржев. Первое ранение получил в обе 
ноги под г. Торжок.  Второе ранение осколком в голову в бою за г. Зубцево. 

За город Ржев, где было много оружейных заводов, разгорелись жестокие бои. Город  
три раза переходил из рук в руки. Здесь случилось третье ранение, в правую руку, которая 
осталась покалеченной на всю жизнь.  

В 1942 г. был самым тяжелым на фронте, но гитлеровским планам не суждено было 
сбыться. Появилось новое оружие «Катюша». Развернулась и партизанская война в тылу 
врага, в которой участвовал   Алексей Романович.  

Боец сражался на Калининском и Белорусском фронтах, исполняя приказ:  «Вперед, 
ни шагу назад». Приказ был выполнен. «Немцы хотели русский народ взять испугом, но у 
них ничего не вышло.  Мы никогда не отступали», - говорил он. 

Наш односельчанин был демобилизован  в 1944г., получил инвалидность. 
Алексей Романович награжден Орденом Отечественной войны I степени, Славы  II 

степени, медалью «За победу над Германией».  
Картечев Алексей Романович был рабочим с. Ильинка, умер в 1955 г. 
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Помните! 
Через века, через года,- помните! 

О тех, кто уже не придет никогда,- помните! 
Не плачьте! 

В горле сдержите стоны, горькие стоны. 
Памяти павших будьте достойны! 

Вечно достойны! 
 

 

Когда на бой смертельный шли вы, 
Отчизны верные сыны, 

О жизни мирной и счастливой 
Мечталось вам среди войны. 
Вы от фашизма мир спасли, 
Вы заслонили нас сердцами. 
Поклон вам низкий до земли, 

В долгу мы вечном перед вами. 
Вы героически прошли 

С боями все четыре года, 
Вы победить врага смогли 

И заслужить любовь народа. 
Спасибо вам, отцы и деды, 

Спасибо, братья и сыны 
За ваш подарок к Дню Победы, 

За главный праздник всей страны! 
(Анатолий Воскобойников) 
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