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Уважаемые жители Жигаловского района!
От всего сердца поздравляю Вас

с великим праздником – Днем Победы!
9 Мая — священная и дорогая для каждого из нас дата, которую мы встречаем с особыми 

чувствами.
Это день, когда мы благодарим всех, кто подарил нам мир и свободу, боролся на фронте 

и в тылу, возрождал страну в трудные послевоенные годы.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ 

национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остаётся в наших 
сердцах.

Низкий поклон воинам, труженикам тыла, детям войны. Искренне благодарю вас за вашу 
силу духа, за вашу готовность жертвовать всем, что у вас есть, ради мира и защиты 
своей Родины. Для нас вы всегда будете примером мужества и отваги, беззаветной любви 
и преданности своему народу и Отечеству.

Желаю всем светлого настроения в этот великий день, счастья и здоровья всегда, несите 
чистоту своих помыслов детям и внукам, радуйтесь сердцем и душой и не забывайте 
подвиг тех, кто отдал свою жизнь за наш с вами мир и свободу. 

С уважением, Игорь Федоровский, 
мэр муниципального образования "Жигаловский район"
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График движения общественного транспорта 
9 мая в Жигалово

Время 
выезда

Маршрут

8:15 Гараж, м-н «Колизей». Сейсмопартия, Автостанция, д/с «Колобок»
8:30 д/с «Колобок», Автостанция, Сейсмопартия,м-н «Колизей, ул. Щорса, Геолог, Военкомат, 

ул.Советская, д/с «Колобок»
9:00 д/с «Колобок», м-н «Универмаг», школа №1, Военкомат, Геолог, ул. Щорса, м-н «Колизей», 

Сейсмопартия, Автостанция, д/с «Колобок»
9:30 д/с «Колобок», Автостанция, Сейсмопартия, м-н «Колизей, ул. Щорса, Геолог, Военкомат, 

ул.Советская, д/с «Колобок»
10:00 д/с «Колобок», Автостанция, Сейсмопартия, м-н «Колизей», ул. Щорса, Геолог, Военкомат, 

ул.Ленина, д/с «Колобок»
10:30 д/с «Колобок», ул.Ленина, Военкомат, Геолог, ул.Щорса, м-н «Колизей», Сейсмопартия, 

м-н «Байкал»
11:00 м-н «Байкал», Сейсмопартия, м-н «Колизей», ул. Щорса, Геолог, Военкомат, ул. Ленина, 

д/с «Колобок»
11:30 д/с «Колобок», ул. Ленина, Военкомат, Геолог, ул. Щорса, м-н «Колизей», Гараж

Обед с 11:45 до 14:15
14:15 Гараж, м-н «Колизей», Сейсмопартия, м-н «Байкал»
14:30 М-н «Байкал», Сейсмопартия, м-н «Колизей», ул. Щорса, Геолог, Военкомат, ул. Каландарашвили, 

д/с «Колобок»
15:00 д/с «Колобок», ул. Каландарашвили, Военкомат, Геолог, ул. Щорса, м-н «Колизей», 

Сейсмопартия, м-н «Байкал»
15:30 м-н «Байкал», Сейсмопартия, м-н «Колизей», ул. Щорса, Геолог, Военкомат, ул. Каландарашвили, 

д/с «Колобок»
16:00 д/с «Колобок», ул. Каландарашвили, Военкомат, Геолог, ул. Щорса, м-н «Колизей», Гараж

Уважаемые жители 
посёлка Жигалово!

Приглашаем вас 
8 мая на открытие 

мемориальных досок. 

В 12.00 состоится открытие 
мемориальной доски на улице 
Данилина, названной в честь Данилина 
Владимира Николаевича, героически 
погибшего во время конфликта на 
острове Даманский. Мемориальная 
доска установлена по адресу: улица 
Данилина №6

В 13.00 состоится открытие 
мемориальной доски в честь Булатова 
Василия Владимировича, героически 
погибшего в Первой чеченской войне.
Мемориальная доска установлена по 
адресу: улица Чупановская №75 

Администрация Жигаловского МО
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Школа и война. Учитель и война… Как 
же далеки друг от друга эти понятия. 
Деятельность учителя - это символ жизни, 
ее преемственности и непрерывности, ее 
вечного движения вперед. Война же - символ 
смерти, беды, разрушения. И тут даже не надо 
что-то еще расшифровывать и пояснять. Но 
случались в истории тяжелые страницы, когда 
учитель и война оказывались лицом к лицу. 

Все мы привыкли видеть учителей с 
указками в руках. И очень трудно вообразить, 
что представители этой самой гуманной 
профессии на Земле могут сменить указку на 
автомат. Они воевали, делали все для победы, 
не задумывались о своем здоровье, о своей 
жизни. Они думали о нас, о будущем поколении, 
они хотели спасти страну! 

После войны они связали свою жизнь с 
педагогической деятельностью в школах 
нашего родного района. 

Учителя – ветераны, как много общего в их 
фронтовых биографиях! 17 - 20 - летние, они 
уходили на фронт из школ вместе со своими 

Бойцами были на войне, 
Учителями были в школе

учениками и их родителями.
В знак признательности всем педагогам, 

учителям нашей страны, 2023 год объявлен 
президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным Годом педагога и 
наставника. Основная миссия Года наставника 
и педагога – это выражение благодарности всем 
тем, кто нас учил, учит, любит, воспитывает, 
«проживает» с нами трудные и счастливые 
моменты.

В 2023 году наша страна отмечает 78-летие 
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. Что мы о ней знаем? Что знаем 
об учителях наших школ, участвовавших в 
этой войне и приближавших великую Победу? 
В каких частях они служили, за что получали 
боевые награды? Как сложилась их трудовая 
деятельность в послевоенные годы?

В этом праздничном номере мы поведем 
рассказ о некоторых учителях - участниках 
Великой Отечественной войны, ведь 
именно на таких, как они, держится и 
будет держаться Россия. 

Уважаемые жители Жигаловского района!
Поздравляем вас с 78-ой годовщиной Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне!

День Великой Победы – был, есть и всегда будет всенародным, самым светлым, 
святым, торжественным праздником, который объединяет все поколения. 

В нём сила духа, мощь и величие простых людей, 
сплотившихся в тяжёлые для Отечества дни. 

День Великой Победы – это день памяти Великого Подвига наших отцов, 
дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость нашей Родины

 в смертельной схватке с фашистскими захватчиками. 
День Великой Победы – это пример беззаветного служения Родине. 

Мужество и самоотверженность нашего народа стали символом 
несгибаемого духа, День Великой Победы – это нравственный ориентир 

для подрастающих поколений.
Пусть этот светлый праздник и благодарная память 

объединит нас в борьбе за идеалы добра, человечности, 
правды в сегодняшнем дне. 

Районный Совет ветеранов труда  
Районный Совет ветеранов образования
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Аксаментов Семён Григорьевич
Семён Григорьевич родился 18 апреля 1916 года в 

деревне Орловка Жигаловского района. С семи лет 
остался без отца, в семье было пятеро детей. С десяти 
лет нянчил детей у родного дяди. В 12-13 лет работал 
работником, пахал, боронил землю у крестьян-
единоличников. Работал в коммуне. В 1931 году 
уехал в Черемхово, где учился в 5 классе, а затем - в 
Черемховском строительном училище. 1933-1936 году 
работал в Ленском пароходстве матросом, а потом - 
штурвальным. 

В 1937 году, в возрасте двадцати одного года, был 
призван в ряды Красной Армии. Участвовал в боях 
за Халхин-Гол. После демобилизации работал в 
Наумовке, в промколхозе столяром.

В сентябре 1941 года мобилизован в армию. С начала 
1943 года воевал в боях на западном направлении. 
Участник освобождения Манчжурии – на востоке. 
Демобилизован из рядов Красной Армии в июле 1946 
года. Награждён тремя медалями «За Отвагу», орденом 
«Великая Отечественная Война», 12 Благодарностями 
от Сталина. 

В 1946 году Семён Григорьевич был вызван в Москву 
для получения ещё одной награды – ордена «Боевого 
Красного Знамени», которую ему вручил Михаил 
Иванович Калинин.

С августа 1946 года до ухода на заслуженный отдых 
работал в Тутурском детском доме, а потом в Тутурской 
школе учителем трудового обучения. 

Общий трудовой стаж – 45 лет. 

Замащиков Иван Филатович  родился 7 июля 1922 года 
в селе Лукиново. После окончания Знаменской школы 
поступил в Качугское педучилище, а по окончании его 
стал работать в Лукиновской школе. Работа нравилась: 
вёл уроки, ходил с детьми на экскурсии, проводил на 
уроках с учениками опыты, исследовательские работы. 

Активно участвовал в общественной жизни села. В 
селе любили и уважали молодого учителя. На фронт 
его призвали в феврале 1942 года. Провожали  Ивана 
Филатовича родители и девушка, учительница Попова 
Елизавета Александровна. 

Иван Филатович участвовал в Сталинградской 
битве, прошел всю Европу, был 
четырежды ранен. Награжден 
медалью «За отвагу», за взятие 
Будапешта, Вены, Праги. Войну 
закончил в Австрии, под Веной. 
Дочь Галя вспоминала: «Когда 
поют песню, как русский солдат 
в Вене на гармошке играл, мне 
кажется, что про него, потому 
что он тоже играл на гармошке».

Вернулся домой, женился. 
Вместе с женой, Елизаветой 
Александровной, работал в 
деревнях, где требовалось  два 
учителя - это в Бутырино, 
Лукиново, Байдоново. Работали 
с полной отдачей.  

Память о сельском учителе 
хранят его односельчане.  
Замащикова Ивана Филатовича 
помнят в с.Лукиново, гордятся 
им. Вот уже который год 
9 Мая, в День Победы, от 
новой просторной школы он 

«проходит» по улицам 
родного села в «Бессмертном 
полку».

Замащиков Иван Филатович

Елизавета Александровна и Иван Филатович Замащиковы - учителя 
Лукиновской школы. п.Жигалово. Перед отправкой на фронт. 
26 февраля 1942г.
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Александров 
Сергей Ксенофонтович 

Родился 2 октября 1914 года. Лейтенант. Заместитель 
командира роты по политической части в 751 стрелковом 
полку 165 дивизии. Участвовал в боях Волховского и 
Северо-Западного фронтов. Командир взвода управления 
418 отдельного зенитного артиллеристского дивизиона. 
20 февраля 1943 года был ранен.

После демобилизации работал в школе учителем 
начальных классов, а с 1973 года - учителем начальной 
военной подготовки в Жигаловской средней школе. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 
Победу над Германией», «50 лет Вооруженных Сил СССР», 
а также юбилейными медалями.

Умер 6 января 1995 года.

Из воспоминаний Александрова Сергея 
Ксенофонтовича (сохранён авторский стиль 
изложения материала)

«…В 1932 году, после окончания шестимесячных курсов 
по подготовке учителей начальных классов, которые 
проходили в Жигалово с апреля по август, я  был направлен 
работать в Тимошинскую начальную школу. В школе были 
1, 2, 3 классы.

Первый год для меня был очень трудный тем, что 
одновременно приходилось заниматься с тремя классами. 

Приняв в августе школу, до 1 сентября закончил её 
подготовку к занятиям. Трудным год был ещё и потому, 
что с января 1933 года наступил настоящий голод и для 
учащихся, и для учителей (учителя тогда питались от 
колхоза). Как только начал сходить с полей снег, мы всей 
школой ходили по полям собирать хлебные колосья. 
В некоторые дни насобирывали почти по два мешка и 
сдавали их в колхоз, а колхоз организовывал нам в школу 
завтраки в большую перемену. В 1933 году колхоз начал 
сев 20 апреля и закончил его 14 июня. Так долго затянулся 
сев потому, что лошади были очень слабы и поздно завезли 
часть семян. С осени 1932 года до 15 июня я потерял в весе 
больше 8 кг.  Хотя сев был проведен по плохо обработанной 
почве и продолжался долго, но урожай был очень хороший 
и к новому учебному году были все сыты. Колхозники на 
хлебозакупки приобрели много велосипедов, викторол 
и т. п. В последние годы мы собирали с колхозных 
полей камни, собирали за сноповязкой снопы и ставили 
их в суслоны, вырывали коноплю, копали картошку и 
шефствовали над колхозными лошадьми.

В Тимошино я проработал 6 учебных лет. С 
сентября 1933 года школа стала четырехклассной, 
двухкомплектной.

В июле 1938 года меня взяли инспектором в 
аппарат районо, а с ноября 1938 года Тимошинская 
школа была преобразована в семилетнюю.

В 1939 году в сентябре месяце впервые учителей 
мужчин призвали в армию. Из района сразу 
выбыло 19 человек. Многие школы перешли на 
работу в две смены, пока не приехали студенты 
педучилища и института.

В годы войны также многие учителя были 
призваны в армию. С 1 августа 1941 года я тоже 
отбыл в армию, а с сентября 1942 года в составе 
действующей армии сражался с немецкими 
захватчиками, был ранен и после госпиталя снова 
вернулся на фронт. Демобилизовался из армии в 
мае 1946 года. Работал на выборных должностях, 
директором детского дома, в аппарате РОНО и 
ушел на пенсию в 1977 году».

Бережных Палладий Николаевич
Звучное и необычное имя молодого учителя 

запомнилось жителям деревни Бутырина. Но началась 
война. Палладий Николаевич в буквальном смысле 
обивал пороги военкомата. Но его не призывали. И 
только в 1943 году он был призван на фронт Качугским 
РВК. 

Пришел с фронта кавалером четырех орденов Красной 
Звезды, ордена Отечественной войны II степени, имея 
наградные медали и благодарности.

Все в своей жизни Палладий Николаевич делал на 
«отлично», пройдя путь от учителя до директора. Целое 
поколение выпускников 60-70-х годов Киренского 
педагогического училища помнят своего директора - 
Палладия Николаевича.  Был награжден трудовыми 
знаками отличия: «Заслуженный учитель РСФСР», 
«Отличник просвещения».
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Танкист с берега Лены
Воспоминания Надежды Головиной (Белоусовой), 

дочери

Мой отец, Белоусов Геннадий Дмитриевич, родился 
21 декабря 1922 года в селе Манзурка Качугского района. Его 
мама работала учительницей начальных классов. В возрасте 
семи  лет мальчик осиротел. Бабушка и дедушка, проживавшие 
тогда в соседней деревне Белоусова, взяли мальчика к себе. 
В этом же году они отправили внука в школу. Учеба давалась 
мальчишке без особого труда, только за один учебный год 
Гена окончил четыре класса начальной школы. Затем юноша, 
с легкостью получив семилетнее образование, поступил в 
Качугское педучилище и окончил его с золотой медалью. 
Студенческие годы подарили Геннадию дружбу с его земляком 
Колей Тарасовым. Юноши учились с огромным желанием, в 
свободное время любили играть в шахматы.

После окончания училища два друга вернулись в родные края: 
Николай Иванович Тарасов много лет проработает в Тутурской 
школе, станет одним из блестящих педагогов - математиков 
нашего района. А молодой учитель Геннадий Дмитриевич был 
направлен в Чиканскую школу. Ему, молодому специалисту, 
довелось не только учить ребят, он был назначен директором 
школы. 

Вскоре Великая Отечественная война оборвала мирную 
жизнь, уже в июле 1941 года учитель-танкист оказался на 
передовой. Свой боевой путь он начинал в звании сержанта, а 
затем получил звание старшины. Дороги войны были трудны 
и опасны. В битве под Сталинградом нужно было прорваться 
к важной высоте. Двигались лесом, очень спешили выполнить 
приказ командования. И вдруг – обрыв! Решение приняли 
быстро. Оставили танки и начали рубить деревья. Бойцы 
соорудили мост, смогли преодолеть препятствие и взять высоту. 
Запомнилось солдату, как уже после освобождения Сталинграда 
в город пошли машины с продуктами, в которых так нуждались 
люди. Вдруг налетели немецкие самолёты и начали бомбить 
этот долгожданный груз…. Фашистская пуля не раз настигала 
бойца. Однажды в бою танк загорелся, красноармейцы успели 
покинуть машину. Рядом полыхал немецкий танк. Из него 
выскочил совсем ещё мальчишка-солдат. Их глаза на миг 
встретились. Старшина увидел в мальчишеских глазах испуг 
и слёзы и опустил пистолет, а молоденький немецкий солдат 
выстрелил. В сознание танкист пришёл лишь в госпитале спустя 
несколько дней. Пуля прошла навылет через скулу и теменную 
кость….

В годы войны бывало всякое. Солдату с далёкой Лены 
довелось встретиться со знаменитой Людмилой Руслановой. 
Она выступала перед бойцами в промежутке между боями со 
своими знаменитыми «Валенками» и другими песнями. Сценой 
служил кузов автомобиля с открытыми бортами. Пела артистка 
в сопровождении гармони, а затем общалась с солдатами. 

Старшина Белоусов Геннадий Дмитриевич был трижды 
тяжело ранен, но фашистские пули были нипочем сибиряку, он 
с честью дошёл до Берлина. А после окончания войны ещё два 
года служил в Чехословакии. После одного из самых тяжёлых 
ранений Геннадий долгое время находился на излечении в 
одном из чехословацких госпиталей. За беспомощным солдатом 
ухаживала медсестра Зоя. Между молодыми людьми возникло 
глубокое чувство любви. После демобилизации солдат Белоусов 
вернулся в Жигаловский район с женой-чешкой. Его направили 
работать учителем Якимовской школы. Однако молодая 
супруга не смогла получить советского гражданства, и вскоре её 
депортировали. Через некоторое время Геннадий Дмитриевич 
женился на жене репрессированного Клавдии Григорьевне. 

Здоровье фронтовика стало шалить. На семейном совете было 
решено, что Геннадий Дмитриевич оставит школу. Несколько 
лет фронтовик «ходил» на пароходе. 

В 1959 году председатель колхоза имени Куйбышева Орлов 
Николай Андриянович пригласил Белоусовых в деревню 
Головновка, где главе семьи была предложена работа электрика-
дизелиста.

Мои родители вырастили пятерых детей, все мы получили 
достойное образование. Отец сумел привить нам интерес 
к знаниям, уважение к книге. Геннадий Дмитриевич был 
мастером на все руки, он слыл замечательным портным. Отец 

часто шил унты и другую обувь; на своей 
машинке «Зингер» выпускал не только 
верхнюю одежду, но даже женское бельё. Его 
игра на гармошке зажигала и завораживала. 

Ветераны войны, проживающие в 
Головновке, были спаяны крепкой дружбой: 
Соцкий Павел Макарович, Григорьев 
Афанасий Афанасьевич, Тимофеев Николай 
Егорович, Кузьмин Фёдор Васильевич и 
Белоусов Геннадий Дмитриевич. Они часто 
собирались вместе, вспоминали минувшие 
дни, радости и беды делили на всех…. 

Но время неумолимо. Сегодня никого из 
них уже нет с нами. Мой папа ушёл из жизни 
8 ноября 1983 года. Но он живёт в нашей 
памяти, в наших сердцах, он живёт в своих 
внуках и правнуках. Наш папа и дедушка 
был награждён орденами и медалями, его 
награды я передала в Тутурский музей. 
Генерал Рокоссовский наградил его личным 
именным оружием. Одна из наград – 
именные часы. Нам, его детям, внукам и 
правнукам, есть чем гордиться, есть, с кого 
брать пример.
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Выговский Аполлон Донатович
Из воспоминаний сына, Выговского Леонида 

Аполлоновича, Заслуженного учителя РФ, Почётного 
гражданина Иркутской области «Очерк об отце»

«Мой папа, Выговский Аполлон Донатович, родился 
в небольшом селе Кичей, расположенном в верховьях 
реки Илги в семье крестьянина… Цену образования в 
семье знали. Закончил школу крестьянской молодёжи 
в селе Знаменка.

В домашнем архиве автора сохранился уникальный 
документ: заявление Аполлона Донатовича о приёме на 
работу. В заявлении была изложена просьба о приёме 
на работу в качестве «ликвидатора». Нет, речь идёт не 
о ликвидации каких-то чрезвычайных обстоятельств 
или происшествий. После окончания курсов 
Аполлон Донатович был направлен «ликвидатором» 
безграмотности в деревню Пономарёво. Учителей 
не хватало, молодого «ликвидатора» заметили и 
направили на работу в начальную школу с.Лукиново.

Дальнейшая судьба складывалась из постоянных 
перемен мест работы и проживания. После 
окончания десятимесячных педагогических курсов 
в с.Верхнеленске и поступления в Иркутское 
педучилище, последовало назначение на работу 
в Константиновскую начальную школу сначала 
учителем, а затем заведующим школой…

Весной 1940 года сданы испытания за педучилище. А 
осенью - призван в ряды Красной Армии и направлен 
в Бийскую полковую школу. Начало войны встретил 
курсантом Бийской полковой школы. Сразу после 
её окончания его направляют на Дальний Восток. 
В период с 1941 года по 1943 Аполлон Донатович 
на командных должностях в подразделении 
зенитной артиллерии, которая обеспечивает защиту 
авиационного соединения…

В конце 1943 года получено добро на отправку на 
фронт. С берегов Тихого океана путь-дорога привела 
под Севастополь. Освобождение Севастополя было 
первым значимым сражением, в котором принимал 
участие огневой взвод отдельного истребительно-
противотанкового дивизиона под командованием 
Выговского… Получил ранение. Лечение в госпитале 
продолжалось около двух месяцев. За умелые действия 
по сопровождению огнём наступление пехоты, 
оперативное уничтожение огневых точек противника, 
ведение огня прямой наводкой командир огневого 
взвода, коммунист Аполлон Донатович Выговский 
награждён орденом Красной Звезды. 

После ранения вернулся в родной дивизион. 
Дивизия, в состав которой входил 448 ОИПТД 
была переброшена в Прибалтику и участвовала в 
боях на Шауляйском направлении. За участие в тех 
боях Аполлон Донатович был награждён орденом 
Отечественной войны 2 степени…

Во время одного из налётов фашистский снаряд попал 
прямо в ход сообщения, по которому передвигалась 
группа командиров. Аполлон Донатович был тяжело 
ранен и 14 февраля 1945 года скончался от полученных 
ран…

Отсчёт педагогического стажа учителей в семействе 
Выговских ведут от стажа Аполлона Донатовича. 
Общий стаж всех учителей учительской династии, 
начало которой он заложил, уже более 400 лет. Память 
о человеке, давшем нам жизнь, бережно хранится, 
сберегается и передаётся следующим поколениям.» 

Шипицын Александр Фёдорович
Александр Фёдорович родился в деревне Кайдакан. 

Работал в Тимошинской школе до войны. Был призван 
в Рабоче-крестьянскую Красную армию. После войны 
до 1959 года работал директором школы, преподавал 
историю.
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Лопатин Леонид Яковлевич
Леонид Яковлевич родился в селе Верхоленск Качугского района в 

1917 году. В 1939 году окончил 3 курса Иркутского государственного 
университета. Перевёлся на заочное обучение и начал работать учителем 
ботаники, черчения, рисования и физкультуры Тутурской школы. 
Участник Великой Отечественной войны.

В 1941 году был мобилизован в армию и вернулся в школу только в 1950 
году. Проработал в школе до сентября 1961 года. 

Леонид Яковлевич создал пришкольный опытный участок и построил 
теплицу. За большую опытническую работу школа была награждена 
областной грамотой за выставки в Иркутске. А через несколько лет 
ученики Тутурской школы побывали на ВДНХ (Выставке достижений 
народного хозяйства в Москве), где представили результаты своей работы 
на пришкольном участке. За годы его работы на пришкольном участке 
посадили вишню, малину, яблоньку (ранетки). Каждую осень, на линейке 
1 сентября, Леонид Яковлевич раздавал ученикам пакетики с вишнями, 
выращенными на пришкольном участке.

За закладку сада школа в 1953 году была награждена грамотой 
Иркутского ОблОНО и областной станции юных натуралистов. При нём 
была построена теплица и посажена вишня, малина, яблони.

Рудых 
Иннокентий Иванович

Иннокентий Иванович Рудых родился 2 
ноября 1911 года.

В 1940 году служил в Уссурийске. На 
фронте с начала войны. Лейтенант, 
Командир противотанковой дивизии 
Западного фронта. Был тяжело ранен. 
Долго лечился в госпитале. 

В мае 1943 года вернулся домой. Работал 
в Жигаловской средней школе учителем 
рисования и черчения. 

Награжден орденами Отечественной 
войны I и II степеней, медалью «За Победу 
над Германией», медалью «Маршал 
Жуков», медалью «50 лет Вооруженных 
Сил СССР» и юбилейными медалями. В 
1971 году переехал в г.Братск. 

Умер 11 сентября 2002 года.

Савинов 
Николай Игнатьевич

Николай Игнатьевич родился в 1912 
году в селе Челпаново Качугского района. 
С января 1939 года работал директором 
Тутурской семилетней школы и учителем 
немецкого языка, 7 сентября 1941 года 
ушёл на фронт. Воевал на II Белорусском 
фронте до 12 октября 1945 года 
связистом. Был тяжело ранен. Награждён 
медалями: «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За победу над Германией», 
орденом «Красной звезды», получил 
Благодарственное письмо от маршала 
Константина Рокоссовского. 

С 1946 года, вернувшись с фронта, 
работал в Тутурской школе учителем 
немецкого языка, был директором 
Тутурской неполной средней школы.

Умер 15 декабря 1955 года.  
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Шипицын Василий Фёдорович 
был преемником своего брата Александра Фёдоровича, 
который переехал в 1959 году в п.Жигалово и работал 
заведующим РОНО.  Прежде чем стать директором 
Тимошинской школы, работал Василий Фёдорович 
в Пуляевской, Чичекской, Дальне-Закорской, 
Тыптинской школах. Географ по специальности, 
любил математику. Иногда, будучи директором, 
«отбирал» у учителей математики уроки, а им поручал 
вести географию. Коллектив школы в основном был 
женским, но к праздникам все учителя получали от 
Василия Федоровича поздравительные открытки 
по почте. А если угощал Василий Фёдорович, то на 
славу. Казалось, его обычный учительский портфель 
был бездонным. Любил песни послушать и спеть. 
А каким прекрасным танцором был он! Женщины 
- коллеги вставали в очередь, чтобы закружиться в 
вальсе с Василием Фёдоровичем. В этом человеке 
уживались строгость, требовательность, внимание и 
желание помочь коллегам и скромность. Он всегда 
подчеркивал: «Я не ветеран, я участник». Был призван 
в 1942 году, служил в Монголии. Как участник был 
отмечен правительственными наградами «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». 

Стаж педагогической работы Василия Федоровича 
45 лет.

Александра Андриановна родилась 25 
августа 1920 года в деревне Кузнецовка 
Жигаловского района.   В 1937 году окончила 
Тутурскую семилетнюю школу. В 1940 году - 
Иркутское педучилище. С 1940 года по 1943 
год работала учителем начальных классов в 
Усть-Удинском районе. В 1943 году призвана в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 

Война тяжёлым бременем легла на плечи 
советского народа.  Не обошла стороной она и 
Александру Андриановну Иванову. Пришлось 
нести ей свою нелёгкую службу на Дальнем 
Востоке в полевой артиллерийской части, где 
находился склад с боеприпасами. Ведь фронт 
и тыл – это два понятия, которые не могут 

существовать изолированно. Эшелоны с оружием непрерывно 
шли на запад. А грузили эти тяжеленые ящики обыкновенные 
двадцатилетние девочки. Шёл ли снег, дул ли холодный ветер, 
работу не прекращали ни на минуту. На сон и отдых оставалось 
три часа в сутки. Ноги примерзали к большим, не по размеру 
ботинкам. Но Александра Андриановна, несмотря ни на какие 
трудности, собрав последние силы, работала вместе со всеми, 
такими же уставшими, обессилевшими девчатами. Потому что 
они прекрасно понимали, что Родина у всех одна и бороться за 
неё нужно до тех пор, пока хватит сил. 

Однажды случилась беда. По чьей-то оплошности при 
погрузке вагона, ящик с патронами полетел вниз, на 
Александру Андриановну. Неделю пролежала она в госпитале, 
потом снова вышла на работу. Но силы были уже подорваны, 
и она вновь попала в госпиталь, теперь уже на целый месяц. 
Ужасные головные боли не давали покоя, а когда становилось 
немного легче, вспоминался дом, где её ждали мама, 
отец, который все тяготы войны испытал в гражданскую. 
Вспоминалось и то, как училась в Тутурской школе, потом в 
Иркутском педучилище, работа в Усть-Удинском районе и 
как пришла повестка в армию. 40 человек комсомольцев шли 
пешком до Качуга. Хотя лошадёнку колхоз выделил, но была 
она до того старая, убогая, что тащилась еле-еле сама и везла 
такого же под стать себе 75-летнего проводника.

К тому времени, как выписаться Александре Андриановне из 
госпиталя, тыл сменился фронтом. Началась война с Японией, 
и она оказалась на передовой. И опять шли тяжёлые составы 
с оружием теперь уже на Восток. После ночи наступал день, 
а день сменялся ночью, но люди работали, не покладая рук: 
всё - для фронта, всё - для победы. И Победа пришла. Девчата 
узнали об этом утром, в 9 часов. Конечно, радости тут не было 
конца. Люди бежали на площадь, плача от радости и обнимая 
друг друга.  Награждена боевыми наградами: медалями «За 
Победу над Германией», «За Победу над Японией», орденом 
Великой Отечественной войны II степени. 

Демобилизовавшись в 1946 году, Александра Андриановна 
трудилась в Тутурской школе учителем. Работа была не из 
лёгких: не было тетрадей, карандашей, ручек, а старенькие 
учебники изрядно были потрёпаны. Дети, переростки 
14-15-летние, учились в первом классе. Работали без выходных, 
со старшеклассниками возили из леса дрова. Но Александра 
Иванова делала всё возможное, чтобы этих ребятишек, 
переживших войну, поднять на ноги. 

Последние десять лет перед пенсией она работала в 
Кузнецовской школе. 

Иванова Александра Андриановна
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Тимофей Григорьевич родился в 1915 
году в деревне Балахня, что находится 
на берегу реки Лены, сохранилась эта 
деревня и до сей поры, вот только жителей 
там почти не осталось. Но в последнее 
время кое-что стало меняться, стали 
здесь строить дома, разглядели, видимо, 
люди красоту места расположения 
заброшенной деревни. В 1941 году он 
был призван защищать свою Родину от 
незваных гостей - фашистов. Прошел 
суровые дороги войны, отличался 
храбростью, самоотверженностью, был 
смелым воином. Родина по достоинству 
оценила его заслуги: Сокольников 
Тимофей Григорьевич был награждён 
двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II-й 
степени, двумя польскими орденами 
«Крест Грюнвальда». 

Любовь к детям, открывать для них 
неизвестное, привело молодого человека 
после войны на двухгодичные скоростные 
педагогические курсы с правом 
преподавания предметов естественно-
научного цикла. Начал учительствовать 
в районном центре Жигалово, в 1951 
году был направлен в Коношановскую 
семилетнюю школу. Проработав совсем 
незначительное время, вынужден был 
по семейным обстоятельствам вернуться 
назад в Жигалово, а в 1962 году, по 
приглашению директора Коношановской 
восьмилетней школы Томшина Геннадия 
Фёдоровича, насовсем переехал в село 
Коношаново, преподавал ребятишкам 
ботанику, биологию, географию, химию. 
Вот что вспоминает бывшая ученица 
Сокольникова Т.Г., Коношанова Любовь 
Николаевна: «В старших классах я 
училась у Тимофея Григорьевича, 
а с 1965 по 1969 годы, с 6-го по 8-й 
класс, Тимофей Григорьевич был у нас 
классным руководителем, с ним всегда 
было интересно, поговорить можно 
было на любые темы, всегда помогал 
советами, умел вовремя поддержать, 
кажется, знал ответы на все наши 
вопросы. В течение почти всей своей 

Сокольников Тимофей Григорьевич
жизни в Коношаново был неизменным Дедом Морозом на 
новогодних детских карнавалах, такого Деда Мороза малышня 
принимала за настоящего, умел Тимофей Григорьевич глубоко 
войти в образ. Уроки Тимофея Григорьевича были интересными, 
объяснял понятно, доходчиво, всегда был спокойный, улыбчивый, 
с добрыми глазами, никогда не повышал голоса, в школе его 
любили все дети, начиная с двоечника до отличника, пользовался 
большим уважением среди населения села Коношаново. Все 
годы своей работы в Коношаново руководил работой учащихся 
на пришкольном участке. Какие урожаи тогда получали! Рассаду 
пикировали в бумажные стаканчики, которые клеили сами 
ученики из старых газет, до сих пор помню сорта помидоров, 
которые садили - «Алпатьева», «Талалихин», «Перемога». Осенью 
горы помидор лежали в мастерской, часть заготавливали для 
пришкольного интерната, другую часть продавали населению. В 
октябре обязательно проводили общешкольный праздник урожая, 
который ждали с большим нетерпением, настолько он проходил 
интересно, что помнился очень долго». 

А вот воспоминания коллеги Сокольникова Т.Г., учителя 
начальных классов Томшиной Капиталины Александровны: 
«При Тимофее Григорьевиче были построены две теплицы на 
пришкольном участке, в которых учащиеся под его руководством 
выращивали отменную рассаду капусты и помидор. Рассаду 
продавали населению, нравилась она людям - крепкая, коренастая, 
приживалась быстро и почти никогда не пропадала, оставшуюся 
часть рассады рассаживали на пришкольном участке для столового 
интерната. Огурцы выращивали всегда только на земле: делали 
лунки, клали перегной, затем немного земли, потом раскладывали 
сухими семена огурцов, засыпали землёй, обильно поливали, в 
последующем следили, чтобы земля в лунках никогда не пересыхала, 
урожай огурцов был нисколько не меньше, чем в теплице или на 
навозной гряде, а вкус этих огурцов просто был непередаваемый. 
Урожаи собирали богатые! Тимофей Григорьевич запомнился мне 
бесконечно добрым, не было в нём ни капли злости, со всеми был 
ровен и уважителен в общении, не слышала, чтобы он повысил на 
кого-нибудь голос. Никогда не отказывался от роли Деда Мороза 
на новогодних праздниках, хотя однажды чуть не пострадал от этой 
роли, забыв снять бороду Деда Мороза, вышел на улицу покурить, 
зажёг спичку, поднёс к сигарете - о ужас, вспыхнула ватная 
борода, на помощь подоспел коллега, в одно мгновение пожар 
был потушен». Лысикова Любовь Дмитриевна работала в течение 
трёх лет, начиная с 1973 года историком и директором школы в 
Коношаново, и вот что она вспоминает о Тимофее Григорьевиче: 
«Тимофей Григорьевич был прекрасным педагогом, с большим 
интересом и энтузиазмом занимался пришкольным участком, 
его очень любила детвора. Его отличала доброта и отзывчивость, 
был настоящим интеллигентным человеком. Знаю, что он прошёл 
тяжёлыми дорогами войны, участвовал в освобождении города 
Варшавы, за что удостоен редкой награды - польского «Креста 
Грюнвальда». 

Ученики и учителя Коношановской школы. В первом ряду 
(сидят) слева - Сокольников Тимофей Григорьевич
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Тарасов 
Николай Иванович

Николай Иванович родился 19 декабря 
1918 года в деревне Игжиновка Жигаловского 
района. Окончил Тутурскую семилетнюю 
школу, затем - Иркутское педучилище. 
Работал заведующим начальной школы на 
Тихом Плёсе. С 1939 году служил в Рабоче-
крестьянской Красной Армии. 

Участник Великой Отечественной войны, 
командир самоходной артиллерийской 
установки «Катюша». С февраля 1944 года 
воевал на 3-м Украинском фронте. Участвовал 
в освобождении народов европейских 
стран: Венгрии, Румынии, Югославии и 
Чехословакии. Конец войны он встретил в 
австрийском городе Грац, где наши войска 
встретились с американскими. Николай 
Иванович был награждён медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией». 

С 1946 – учитель математики, биологии, 
физкультуры. С 1953 года по 1978 год - завуч 
Тутурской средней школы. 

Тюменцев Федор Саввич
Родился 23 июля 1920 года в деревне Воробьёво. 
После окончания семи классов пошёл работать кассиром в 

районный финансовый отдел. Педагогическую деятельность 
начал после окончания курсов подготовки учителей 
начальных классов.

В начале октября 1940 года был призван в армию, служил 
в артиллерийских войсках, был командиром орудийного 
расчета. Когда началась война, служил в отдельном 
истребительном противотанковом дивизионе 35 стрелковой 
дивизии.

Его фронтовой путь начался на Дальнем Востоке, а 
закончился после капитуляции Японии. 

После войны Фёдор Саввич работал учителем начальных 
классов в родной деревне, в Жигаловской средней школе. 

Боевой путь ветерана отмечен правительственными 
наградами: орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», юбилейными медалями. 

С позиции сегодняшнего дня, думаю, можно 
сказать, что ещё тогда, в далёкую эпоху глубокого 
социализма, Тимофей Григорьевич занимался 
фермерским воспитанием учащихся: учил детей 
основам растениеводства: садить, ухаживать и 
выращивать капусту, помидоры, огурцы и другие 
культуры. Заботился о том, чтобы, живя в деревне, 
дети знали и вникали во все подробности и тонкости 
растениеводства и земледелия; не забывали, что 
можно быть счастливым и успешным, работая на 
земле. 

Не ошибусь, думая, что Тимофей Григорьевич, 
родившись в деревне Балахня, расположенной на 
берегу красивейшей реки Лены, не смог спокойно жить 
без этой красоты, поэтому принял предложение в 1962 

году насовсем уехать учительствовать в Коношаново, 
потому что любил тихие места, любил ходить по 
земле, по утрам слушать пение птиц, любил землю, 
чувствовал себя частью природы и всё это передавал 
своим воспитанникам. 

Ну а потом не важно где жить, важно - как. Тимофей 
Григорьевич преданно служил детям, потому что 
для него профессия учителя - это было нечто вроде 
служения и потому до сей поры помнят его ученики, 
он был счастливым человеком, так как обладал остро 
развитой способностью понимать и чувствовать 
другого человека, просто он очень любил людей. 

Елена Лермонтова, директор 
Коношановской основной школы с 1984 по 2011 год
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Родилась 2 августа 1922 года в деревне Кузнецовка. 
1937 году окончила Тутурскую семилетнюю школу. 
С 1937 по 1939 год – студентка Качугского 

педагогического училища. 
С 1939 по 1942 год - учитель начальной школы 

д.Качень. 
В 1942 году была призвана в Рабоче-крестьянскую 

Красную армию.

После ранения в 1944 году обучалась в Челябинском 
Высшем авиационном техническом училище 
штурманов, после которого воевала в составе авиачасти 
2 Украинского фронта. После демобилизации в 
1945 году вернулась в родной район и работала 
учителем начальных классов в Головской, Чиканской, 
Якимовской и Навопашинской школе. 

В 1953 году скончалась после продолжительной 
болезни. 

Цоун Мария Степановна 

Яскин Трофим Николаевич
Трофим Николаевич с 1939 года по 1942 год работал 

директором Тутурской семилетней школы. С сентября 
1942 года по июль 1944 года он участвовал в боевых 
действиях по защите нашего Отечества. Старший 
лейтенант Яскин особо отличился при форсировании 
р.Днепр в должности начальника штаба: в районе 
д.Добрейка, проведённая старшим лейтенантом 
операция, имела стратегическое значение для 
действий всей 49 Армии, а, следовательно, и для 2 
Белорусского фронта. Участвуя в боях в должности 
командира взвода, получил 3 тяжёлых ранения. В 
результате последнего ранения при форсировании 
р.Днепр стал инвалидом 2 группы. 

Был награждён боевыми наградами: орденом 
Красной Звезды; двумя орденами   Отечественной 
войны I степени; медалью «За победу над Германией 
1941 – 1945 год». 

Вернувшись с фронта в 1945 году, проживал в с.Тутура.  
Начал работать учителем, работал директором 
Тутурского детского дома. Под руководством Трофима 
Николаевича Яскина улучшилась материально-
техническая база детского дома, большое 
внимание уделялось совершенствованию учебно-
воспитательного процесса, развитию творческих 
способностей воспитанников, повышению идейно-
политического уровня воспитателей и детей.

С 11 июня 2007 года Трофим Николаевич почётный 
гражданин села Тутура. 
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Пётр Никифорович родился 22 
января 1918 года, в 1937 году закончил 
Астраханский учительский институт 
и после его окончания работал 
учителем и заведующим учебной 
частью Уланхоллоской средней школы 
и Лаганской семилетней школы 
Калмыцкой автономной области. 

С июля 1941 года по сентябрь 1953 года 
проходил службу в Вооруженных Силах 
СССР. В 1942 г. проходил курсы младших 
политруков Сталинградского военного 
округа. Прошел всю войну политруком, 
ни разу не был серьезно ранен. Воевал 
в Молдавии, Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии, Чехословакии, 
Австрии, награждён орденами 
«Отечественной войны» и «Красной 
звезды», многочисленными боевыми 

Чернодымов Пётр Никифорович

медалями: «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Белграда», 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Болгарии», «За Победу 
над Германией», «За боевые заслуги».

В 1953 году майора Чернодымова Петра Никифоровича 
демобилизовали, и он вернулся к своей любимой довоенной 
профессии педагога. После демобилизации работал в китойской 
школе Усольского района Иркутской области учителем истории, 
завучем, директором. 

В 1968 году в Облоно ему предложили поехать в Жигалово – 
так он стал сибиряком. В селе Дальняя Закора работал учителем 
истории и директором школы много лет. Здесь женился, стал 
отцом, дедушкой. 

Односельчане всегда вспоминают Петра Никифоровича хорошим 
словом, отмечая его строгость, аккуратность, отзывчивость. 

«Человеком он был строгим и очень аккуратным. Мог найти 
подход к каждому ученику, в классе у него был постоянный 
порядок. Был хорошим директором, дисциплина при нем в школе 
была отличная. Пётр Никифорович был сильным политиком, 
к нему всегда приходили люди с вопросами о политике и 
политических делах. Никогда никому не отказывал и не грубил.

Был общительным и порядочным человеком. Работал в 
парткоме, хотел добиться порядка в селе. На партийном собрании 
требовал, чтобы постоянно в село привозили готовый хлеб. 
Организовал скотомогильник.

Очень любил собирать грибы, в сезон грибов постоянно ездил по 
грибы и возил семью. Очень много любил читать: газеты, журналы, 
книги. Был хорошим столяром, мебель в доме делал сам. Своим 
детям и внукам любил рассказывать о своем детстве, о жизни в 
те годы. Очень любил внуков, всегда их угощал сладостями или 
давал деньги на конфеты».   

Педагогический стаж Петра Никифоровича 42 года.

Кузьменко Григорий Иванович 
Григорий Иванович - учитель географии и физкультуры в 

Тутурской школе с 1939 года по 1941 год. 
Мобилизован в Рабоче-крестьянскую Красную Армию в августе 

1941 года, вернулся в школу в 1950 году и проработал до сентября 
1961 года.  

Из воспоминаний ученицы Тутурской школы: «В школу к нам 
пришёл работать географ Кузьменко Григорий Иванович, он был 
маленького роста. Как-то получилось, что он пришёл на урок 
географии в 6 класс без представления завуча школы, и одна из 
девочек, Кунгурцева Зоя, встретила его словами: «Иди из нашего 
класса, у нас и так класс полный». Потом она увидела в руках 
«новичка» классный журнал и указку и застеснялась. Позднее из 
этого с виду мальчика, вышел способный волевой учитель». 
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Чувашов Николай Михеевич 
родился 19 декабря 1919 года в 
деревне Чичек Жигаловского 
района. В 1939 году окончил 
Иркутское педагогическое 
училище, с 1939 по 1942 год 
работал учителем математики 
в селе Тимошино. С 1942 по 
1945 год сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны: 
Сталинградском, Первом 
Белорусском и Центральном, 
штурмовал Берлин; награждён 
боевыми орденами и медалями.

Демобилизовавшись из армии 
в 1945 году, Николай Михеевич 
28 лет проработал учителем 
математики в школе д.Федотово 
Жигаловского района. Вместе с 
ним 27 лет учителем начальных 
классов проработала его жена, 
Тамара Александровна. 

Николай Михеевич вместе с 
женой вырастили и воспитали 
восемь детей, двое из которых 
тоже стали учителями, дочь 
Неля - учителем математики, сын 
Анатолий - учителем технологии.

Имея педагогический стаж 31 
год, в 1971 году он пришел работать 
в Дальнезакорскую семилетнюю 
школу, где проработал до выхода 
на пенсию в 1980 году. Общий 
педагогический стаж учителя 
- 40 лет. Всегда спокойный, 
уравновешенный, отлично 
знающий свой предмет, Николай 
Михеевич не только учил детей 
математике, он своим жизненным 
примером учил их, как нужно жить, 
чтобы тебя уважали окружающие. 
Его бывшие ученики всегда с 
благодарностью вспоминают 
своего учителя.

Из дневника ветерана 
Великой Отечественной 
Чувашова Николая 
Михеевича. 

В 1942 году он ушёл на фронт, 
воевал до самой Победы, выполняя 
приказ Сталина за № 227: «Ни 
шагу назад!» А 2 мая 1945 года 
расписался на стене Рейхстага… 
Записи сделаны ветераном 
предположительно в 1986 году.  
Сохранён авторский стиль 
изложения материала.

«В июне погрузились на станции 
Борзя (79 разъезд) и поехали 
на фронт. Дорога разбита – 
ремонтируют. Мы движемся все 
дальше и дальше.

Приехали на станцию Карповка 
ночью, разгрузились. Всё и везде 
горе ло, кругом пожары, дым. 
Быстро разгрузились: лошади, 
пушки, снаряды, продовольствие, 
брички. Устали до изнеможения.

17 июля 1942 года за Доном 
замаскировали в балках машины, 
лошадей. Отдохнули. Проверили 
материальную часть пушек, машин, 
оружия (винтов ки, карабины и 
автоматы ПТР). Зачитали приказ 
Сталина № 227 (ни шагу назад, 
штраф).

Ночь: роты, батальоны, 
заградительные отряды. Правый 
берег Дона. Завтра, то есть 18 
июля, в бой, по сигналу: «Катюша» 
заиграет –  и вперед, в бой.

18.7.1942. «Катюши» сыграли и 
мы совместно с пехотой двинулись 
в бой, чтобы захватить деревушку, 
в которой находились немцы. Раза 
по два по де ревушке выстрелили 
осколочными. Враг открыл 
бешеный огонь из миноме тов и 
пушек. Наша пехота залегла. Стали 
окапываться. 

19.07.1942. С утра послышался 
гул моторов с запада - двигались 
немецкие танки, около 200 штук. 
Стали звонить командиру дивизии, 
но связь не рабо тала. Комбат сказал, 
что будем биться, приготовить 
побольше противотанковых 
снарядов. Началась битва. Бомбили 
самолеты 10-87 88, вели ответный 
огонь минометы пушки, связи так 
и не было. Раненых было очень 
много, но приказ «Ни шагу назад» 
выполняли. 

Мы переплыли вечером. 
Самолеты бомбили правый берег 
Дона и левый склон Дона. Здесь 
меня контузило (засыпало в окопе 
землей). Утром просну лись: где 
мы и что с нами – осмотрелись по 
сторонам. Стоят машины, мы к 
машинам, дали нам две буханки 
хлеба, две банки консервов и 
сказали, куда двигаться. Двигаться 
нужно в Калач, вниз по Дону 
километра три. По завтракали 
и двинулись к Калачу, месту 
сбора. Полковник сказал: «Будем 
охранять Калач». В Калаче мы 
держали оборону примерно месяц.

19.08.1942.
Нас с наводчиком отправили в 

Чувашов Николай Михеевич

Сталинград за получением пушки. 
Пушку я получил. Сталинград 
уже бомбили немцы. Выходили 
из окружения ночью с боями. 
Двигались к Сталинграду: Ежовка, 
Радищево. Мы вошли в Сталинград 
вместе со всеми, пушка-45 мм 
была на конной тяге. Все полки 
и наш дивизион собрали в 
расположение на площадь Красно-
го Октября. Построили отдельно 
солдат, отдельно офицеров. 
Дали команду: солдатам налево, 
офицерам направо. Я попал в 
13-ю гвардейскую - пуле метчиков. 
На переправе 62 раненых, 
эвакуированы, пробыли здесь дней 
15 - 20. Возили с левого берега Волги 
продукты, боеприпасы, с правого 
– ране ных. Держали оборону на 
берегу Волги, до окружения армии 
Паулюса и до окончания войны в 
Сталинграде.

В Купенске стали формировать 
отдельную роту 91 охраны штаба 
8 гвар дейской армии. 62 стала 
восьмой гвардейской, командовал 
Чуйков Василий Иванович. Из 
Купянска остановились в станции 
Коровий Яр, где мне вручи ли 
медаль «За отвагу» и медаль «За 
Оборону Сталинграда».

Форсировали Донец.
Село Барвенково –  танковый бой. 
Вечером к нам в часть приехали 

артисты. Выступала с кузова 
машины Клавдия Шульженко. 
Исполнила песни: «Давай 
закурим», «Синий платочек» и 
другие.

Двинулись дальше преследовать 
немецкие войска на юго-запад до 
Запо рожья. Днепр форсировали 
до Одессы. Освободили Одессу, 
вышли к Днест ру. На Днестре 
встречали май.

Переехали (дислокация 
- под город Ковель). Через 
Винницу, Житомир. Варшавское 
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направление. Взяли у немцев 
первый польский город Любава. Я 
был ранен в левую ногу – осколки 
прошли между пальцами. 

... Враг бомбил. Снялись и стали 
двигаться дальше на Люблин. 
Около Люблина лагерь смерти 
«Майданек», уничтожено около 
трех миллионов че ловек.

Двинулись дальше до Шверина 
- первый германский город. 
Двинулись до Одера, заняли 
плацдарм Кюстрин... Переучились с 
45 мм. на 76 мм пушки. Пополнение 

- передышка. Разведка с боем на 12 
километрах. Осталось до Берлина 
70 километров.

Зисковские высоты. 
Артподготовка (ад!!!).

Окраины Берлина, капитуляция. 
Из каждого окна белые флаги.

Берлин – река Шпрея. Канал: 
обороны возле канала. Недалеко 
от Рейхста га. Погиб младший 
лейтенант.

2 мая – Рейхстаг. Роспись на 
Рейхстаге. Капитуляция. Немецкие 
солдаты и офицеры сдаются в плен.

Родился 11 января 1919 года.
Житель с.Тутуры. До войны 

работал учителем в д.Головское. 
В ноябре 1942 года призван в 

Рабоче-крестьянскую красную 
армию, присягу принял 19 января 
1943 года при 579 стрелковом полку 
209 стрелковой дивизии. Стрелок с 
января 1944 по декабрь 1945 года. 
Демобилизован 25 сентября 1945 
года. Член КПСС с 1944 года.

Окончил пединститут г.Иркутска, 
исторический факультет. После 
войны работал в Тутурской 
средней школе учителем истории и 
обществознания.

С 1960 по 1978 год был директором 
школы.

Награждён медалью «За 
доблестный труд» и юбилейными 
медалями. 

Из воспоминаний 
Парфёновой 

Валентины Дмитриевны,
(дочери, заслуженного учителя 

Российской Федерации)

Мои родители, Шерстянников 
Дмитрий Иванович и 
Шерстянникова Антонида 
Николаевна, почти всю жизнь 
прожили в Жигаловском районе. 
Отец родился 11 января 1919 года 
в д.Шерстянникова (Матюшино) 
в семье крестьянина Ивана 
Семёновича Шерстянникова, 
который впоследствии был 
репрессирован. Трудно пришлось 
семье: хозяйство отобрали, из дома 
выселили, не разрешили жить 
сыну Дмитрию с матерью, братом 
и сестрой. Когда в 1940 году семья 
все-таки воссоединилась, стали 
жить в д.Коношаново. Поженились 
папа с мамой 24 марта 1941 года, 
а 10 ноября 1942 года отец был 
призван на фронт, закончил войну 
на Дальнем Востоке, где пропал 
без вести старший брат Михаил. 
Демобилизовался в декабре 1945 
г. Вернулся фронтовик к семье, где 
ждала его молодая жена и старая 
мать. Начал работать учителем 
начальных классов в д. Дядино, а 
в 1952 г. назначен был директором 
школы там же. Переведён в 1956 г. 
директором школы на Судоверфь 
2-я пятилетка. Заочно окончил 
Иркутский государственный 

п е д а г о г и ч е с к и й 
институт. В 1959 г. 
переведён директором 
Тутурской средней 
школы и учителем 
истории, где и 
проработал 20 лет, в 
1980 г. вышел на пенсию. 
П е д а г о г и ч е с к и й 
стаж – 40 лет. Мама 
работала на разных 
работах. Учительская 
деятельность очень 
нравилась отцу. 
Он разбирался в 
политических вопросах, 
объяснял материал 
понятно, нестандартно. 
Благодаря его 
о р г а н и з а т о р с к о м у 
таланту жизнь в 
Тутурской школе 
была интересной, 
р а з н о о б р а з н о й . 
Коллектив учителей 
– это профессионалы, 
о р г а н и з а т о р ы , 
воспитатели. Многие 
бывшие ученики 
вспоминают о директоре, 
учителях, школе с благодарностью 
и уважением, а в нашей родне, 
семье, с лёгкой отцовской руки, 
профессию учителя выбрали 20 
человек.

В Жигаловском районе отец 
занимался общественной 
деятельностью. Был депутатом 
сельского и районного Советов 
нескольких созывов. Был 
коммунистом, награждён не 
только военными наградами, 
но и за многолетнюю трудовую 
деятельность медалями и 
почётными грамотами. 

В семье выросло четверо детей: 
Валентина, Михаил, Нина, 
Николай (1948–1954). Получили 
образование, высшее и среднее 
специальное. К сожалению, 
обоих братьев нет в живых, 
болели.  Шерстянников Михаил 
Дмитриевич последние годы 
работал в д. Рудовка главой 
сельской администрации. Жители 
с большим уважением о нём 
отзываются. Отец им гордился. 
Дочери – на пенсии, живут в г. 
Братске.

Шерстянников Дмитрий Иванович 

Папа и мама растили нас в 
любви, но строгости, приучали к 
труду, ответственности, уважению 
к людям. Любовь к чтению, к 
родным местам – это у нас из 
семьи. Семья наша была радушная, 
хлебосольная, умели приветить 
родных и друзей, умели и помочь. 
В 1979 г. мама тяжело заболела, 
родители переехали в Братск, где  
мама умерла. Папа умер в 2000 
г. на 81-м году жизни. Он сильно 
скучал по малой Родине, особенно 
по Тутуре, по школе, коллегам, 
друзьям. Радовался внукам, их у 
него пятеро, уже взрослые, застал 
ещё четверых правнуков.

К 80-летию отца коллектив 
Тутурской школы прислал ему 
с поздравлением альбомчик с 
фотографиями учителей, школы, 
видами Тутуры. Он был очень 
растроган и вот что написал 
в ответном письме: «Дорогие 
коллеги! Как я был тронут до 
слёз, когда рассматривал на 
фотографиях родные места, 
дорогие и любимые мною. Как 
будто побывал в родных местах, 
многое вспомнил. Благодарю всех 
за память!» 

Очереди возле повозок с хлебом, 
возле полевых кухонь - немцы. 
Наши раздают продукты.

В Берлине.
9 мая – ПОБЕДА! УРА!
Берлин. Дрезден. Двинец… В 

Дрездене первая демобилизация. 
Старшие возраста –  домой.

Домой поехали из города Жешня.  
Демобилизация.

1945 год. Дома!
С 1945 года получил приказ 

работать в деревне Федотово».
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«В центре посёлка Жигалово воздвигнут 
монумент. Изваянная из камня и бетона, 
поднялась к небу стела в виде двух языков 
пламени, олицетворяющих Вечный 
огонь в честь павших земляков в годы 
гражданской и Великой Отечественной 
войн. Часть средств на сооружение 
памятника заработана трудящимися 
посёлка на субботнике в сентябре этого 
года. Торжественное открытие памятника 
состоится 7 ноября - в 62-ую годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

Много героев дала наша ленская земля… 
Сколько их! Не счесть! А сколько людей 
полили своей кровью поля Подмосковья 
и Смоленщины, Украины и Белоруссии, 
сколько осталось лежать в земле Польши, 
Чехословакии, Маньчжурии?! Это они, 
наши земляки, с миллионами других, 
одетых в солдатские гимнастёрки, 
превратили гитлеровский «блицкриг» в 
блистательный «блицкрах».» - это строки 
из статьи Анатолия Чертовских «В памяти 
народной» (К открытию памятника в 
п.Жигалово), опубликованной в районной 
газете «Ленинская правда» 3 ноября 1979 
года. 

В сентябре 2021 года состоялось одно 
из значимых событий для нашего 
поселка – открытие памятника павшим 
землякам после реконструкции. Благодаря 
реализации мероприятий проекта 
«Народные инициативы», Администрация 
Жигаловского муниципального 
образования благоустроила такое важное 
для жителей место – место памяти и 
скорби, место гордости и благодарности 
нашим доблестным воинам – участникам 
Великой Отечественной войны.

За Победу была заплачена самая высокая 
цена — цена жизни. В судьбе каждой семьи 
война оставила свой след. Деды и прадеды, 
бабушки и прабабушки каждый день 
совершали свой подвиг. Они шли на смерть 
в наступательных операциях, рыли окопы 
и организовывали полевые госпитали, 
уходили в леса, чтобы стать партизанами, 
работали в тылу. Для каждого было своё 
дело. И оно приближало последний день 
войны.

Наша задача — сохранить память о 
подвиге народа, который своим единством 
и сплочённостью, трудолюбием и 
самоотверженностью, невероятной 
любовью к Родине обеспечил нам мир, 
свободу и независимость. 

День Победы — это праздник, 
объединяющий поколения. 
Мы помним свою историю и 
гордимся ею!

В памяти народной


