
И помнит город о войне



Память войны  еще долгое время будет отзываться 

эхом в наших сердцах. Еще говорят, хотя уже не в полный 

голос, наши ветераны. Но они уходят и уходят…

История Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

– это судьбы многих миллионов жителей нашей Родины, 

отстоявших ее честь и независимость, проявивших 

беспримерное мужество и героизм в боях с фашистскими 

захватчиками.

Самоотверженно боролись с врагом наши земляки, 

воины-иркутяне. Их славные дела и подвиги отмечены 

орденами и медалями за мужество и героизм. 136 иркутян 

удостоились звания Героя Советского Союза и Героя 

Российской Федерации. Среди них - 69 уроженцев Иркутской 

области.

Всего на фронт за годы войны ушло 211 тысяч 

иркутян, более 79 тысяч из них домой не вернулись.



В Иркутске насчитывается 43 улицы, 
носящие имена Героев Советского Союза и 
участников Великой Отечественной войны



Улица Белобородова 



Белобородов Афанасий Павлантьевич
31 января 1903 – 5 сентября 1990

Дважды Герой Советского Союза, генерал армии, почетный гражданин Иркутска.

Родился в крестьянской семье. В 1919 г., когда Афанасию исполнилось 16 лет, ушел воевать в 

партизанский отряд против армии А. В. Колчака. После установления Советской власти, по 

комсомольской путевке поступил в Иркутское пехотное училище № 9. Спустя три года в 

должности командира взвода Белобородов начал службу на Дальнем Востоке. Затем окончил 

военно-политические курсы в Ленинграде и вернулся на Дальний Восток политруком роты. 

В октябре 1941 года 78-я стрелковая дивизия под командованием А. П. Белобородова была 

переброшена с Дальнего Востока на Запад, защищать Москву. Сибиряки сражались в 41-м 

километре от Москвы, на Волоколамском шоссе.

С октября 1942 года Афанасий Павлантьевич командовал 5-м гвардейским стрелковым 

корпусом, который участвовал в прорыве обороны противника в Великолукской операции 

Калининского фронта. С августа 1943 года А. П. Белобородов – командир 2-го гвардейского 

стрелкового корпуса; с мая 1944 – командующий 43-й армией. 

Войска армии в составе 1-го Прибалтийского фронта в ходе Витебско-Оршанской операции 

прорвали глубоко эшелонированную оборону противника, форсировали Западную Двину и 

совместно с соседней 39-й армией 3-го Белорусского фронта уничтожили витебскую 

группировку фашистских войск в составе 5 дивизий. За боевые заслуги в этой операции А. П. 

Белобородов удостоен звания Героя Советского Союза. 



В 1944 г. А. П. Белобородов успешно руководил войсками армии в Полоцкой, 

Шяуляйской, Рижской и Мемельской, а в 1945, когда армия находилась в составе 3-го 

Белорусского фронта, – в Инстербургско-Кѐнигсбергской, Кѐнигсбергской и 

Земландской операциях. За героизм и мужество при штурме Кенигсберга 

(Калининграда) командарм был награждѐн второй медалью «Золотая Звезда». 

С августа 1945 Афанасий Павлантьевич командовал 1-й Краснознаменной армией 

1-го Дальневосточного фронта, участвовавшей в разгроме японской Квантунской 

армии. 

С апреля 1946 года он возглавлял управление боевой подготовки стрелковых войск; 

с декабря – был заместителем главкома Центральной группы войск; в 1947–1953 

годах – командующим 39-й армией; в 1953–1954 гг. – начальником курсов 

«Выстрел»; с 1955 г. – командиром войск Воронежского военного округа; с 1957-го –
начальником Главного управления кадров Министерства обороны СССР.

В 1963 г. А. П. Белобородов получил воинское звание генерала армии. В течение 7 

лет он был начальником Главного управления кадров и членом коллегии 

Министерства обороны СССР, а затем – командующим войсками Московского 

военного округа.

Почетный гражданин г. Иркутска, Витебска, Истры, автор воспоминаний. 

Награжден 30 советскими и иностранными орденами и медалями. Среди них: пятью 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, пятью орденами Красного 

Знамени, орденами Суворова I и II степени.

Умер Афанасий Белобородов 5 сентября 1990. По завещанию был похоронен на 

Волоколамском шоссе рядом с теми, кто под его командованием остановил врага на 

подступах к Москве и пал, защищая столицу.



Улица Марии 

Цукановой



Цуканова Мария Никитична
14 сентября 1924 — 15 августа 1945

Родилась Мария Никитична Цуканова в деревне Смоленка Тюменской области, в семье 

сельского учителя.     

Когда семья переехала в Иркутск, с февраля по июнь 1942 года она работала на Иркутском 

авиационном заводе в цехе № 33 учеником обрубщика, приѐмщиком и контролѐром 4-го 

разряда. 

Без отрыва от производства Мария Цуканова прошла курсы санинструкторов и в составе 

одного из отрядов «флотских двадцатипятитысячниц» 13 июня 1942 года была призвана в 

ВМФ и направлена для прохождения службы на Дальний Восток (Указ ГКО СССР от мая 

1942 года о призыве в ВМФ 25000 девушек-добровольцев). 

В 1944 году после окончания школы младших медицинских специалистов Мария была 

назначена санитаркой 3-й роты 355-го отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского 

флота.

Во время советско-японской войны14 августа 1945 года Мария Цуканова в составе 355-го 

батальона морской пехоты участвовала в высадке десанта в корейский порт Сэйсинн (ныне 

Чхонджин). Она вынесла с поля боя 52 раненых десантника, была дважды ранена, в 

бессознательном состоянии попала в плен к японцам и была ими зверски замучена (еѐ 

изрезали ножами и выкололи глаза). 

Похоронена Мария Цуканова в братской могиле советских воинов в городе Чхонджин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года «за образцовое 

выполнение заданий командования на фронте борьбы с японскими империалистами и 

проявленные при этом отвагу и геройство» красноармейцу Цукановой Марии Никитичне 

было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).



Улица Челнокова



Челноков Николай Васильевич

26 апреля (9 мая) 1906, (г. Иркутск) – 16 июля 1974

Родился Николай Васильевич в семье железнодорожника. С 1928 года служил 

рядах Красной Армии.    

В 1929 г. Н. В. Челноков окончил Ленинградскую военно-теоретическую 

школу лѐтчиков (1929); в 1931 – Севастопольскую школу морских лѐтчиков; в 

1945 – академические курсы при Военно-морской академии; в 1949 – Военную 

академию Генштаба; участвовал в Советско-финской войне 1939−1940 годов.

Во время Великой Отечественной войны Николай Васильевич командовал 

бомбардировочной и штурмовой авиаэскадрильями, был заместителем 

командира, а с августа 1942 – командиром гвардейского минно-торпедного 

авиаполка на Балтийском флоте. 

В июне – августе 1943 года Н. В. Челноков был помощником, а с декабря 1943 

– командиром гвардейского штурмового авиаполка на Черноморском флоте; в 

августе – октябре 1944 г. – командиром 9-й штурмовой авиадивизии на 

Балтийском флоте. Авиаэскадрилья под командованием Челнокова успешно 

наносила удары по неприятельским портам, кораблям в море, железнодорожным 

станциям и войскам противника на подступах к осаждѐнному Ленинграду.



За успешное командование эскадрильей, 78 боевых вылетов и 

проявленные при этом героизм и отвагу Н. В. Челнокову было присвоено 

звание Героя Советского Союза.

Будучи командиром штурмовых авиаполка и авиадивизии, Николай 

Васильевич проявил себя смелым новатором. Штурмовики под его 

командованием наносили мощные удары по противнику. 

За проявленный при нанесении штурмовых ударов героизм, он был 

удостоен второй медали «Золотая Звезда». Всего за годы войны Челноков 

совершил свыше 270 боевых вылетов.

24 июня 1945 года в  составе сводного полка Военно-морского флота 

Н. В. Челноков принял участие в историческом параде Победы в Москве на 

Красной площади.

9 мая 1916 года исполнится 110 лет со дня рождения дважды Героя 

Советского Союза Н. В. Челнокова.



Переулок Сударева



Сударев Аркадий Викторович
24 декабря 1924 – 26 апреля 1945 

А. В. Сударев родился в Иркутске в семье военнослужащего, учился в школе 

№ 26. В 1934 г. семья переехала на факторию Стрелка Чуни, а затем на Ванавару 

Красноярского края. 

В 1938–1942 гг. Аркадий Сударев жил в Карасуке Новосибирской области, где 

окончил 9 классов. В октябре 1942 Карасукским РВК был призван в армию; 

обучался в школе прожектористов в Омске, затем был переведен в десантные 

войска.

В Великой Отечественной войне А. В. Сударев принимал участие с сентября 1942 

г. на Воронежском фронте. В сентябре 1943 – был заброшен в тыл врага, 

участвовал в партизанской борьбе на Украине. 

С 1944 г. А. В. Сударев – ефрейтор, командир отделения ПТР 70-й мехбригады 9-

го мехкорпуса 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта.

24 апреля 1945 г. в пригородах Берлина Лихтендорфе, Маренфельде молодой 

боец лично уничтожил за час боя 30 фаустников. Действуя гранатами и трофейным 

автоматом, истребил 52 фашиста. Будучи тяжело раненным в голову, Сударев 

продолжал бой и уничтожил еще 7 солдат.

Звание Героя Советского Союза присвоено А. В. Судареву посмертно в 1945-м.

Он являлся обладателем орденов Ленина и Красной Звезды, медали «За отвагу».

В честь А. В. Сударева на здании школы № 26 установлена мемориальная доска. 

Именем героя назван переулок города.



Переулок им. К. С. Заслонова



Заслонов Константин Сергеевич
25 декабря 1909 (7 января 1910) – 14 ноября 1942

К. С. Заслонов – русский патриот, один из руководителей 
партизанского движения в Белоруссии. По личной просьбе был 
направлен в октябре 1941 г. в составе группы 
железнодорожников в тыл врага. Легализовавшись в Орше, 
Константин Сергеевич основал в городе подпольную группу, 
участники которой путем применения ―угольных мин‖ (мины, 
замаскированные под каменный уголь) за три месяца 
подорвали 93 немецких паровоза. 

Весной 1943 г. К. С. Заслонов организовал партизанский 
отряд, который провел ряд успешных боевых действий в 
районе Витебск – Орша – Смоленск, уничтожив большое 
количество вражеских солдат и техники.

В октябре 1942 г. Константин Сергеевич был назначен 
командиром всеми партизанскими силами оршанской зоны. 
Пал смертью храбрых  в бою с карателями в 1943 году.



Улица Пискунова



Пискунов Борис Андреевич
11 мая 1921 – 21 июня 2001

Борис Андреевич Пискунов – майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, 

Герой Советского Союза.

Родился будущий герой в семье рабочего в Свердловске (Екатеринбурге). С 15 лет он трудился 

сначала переплетчиком, столяром, затем – помощником начальника узла связи. В Красную Армию Б. 

А. Пискунов был призван в августе 1940 года. Служил в пограничных войсках Народного 

Комиссариата Внутренних дел (НКВД) на Дальнем Востоке. 

На фронтах Великой Отечественной войны – с февраля 1943 года. Пискунов участвовал в боях под 

Орлом, Севском, Новгород-Северским, Лоевым. При форсировании Днепра Борис Андреевич, 

выполнявший обязанности связиста, продолжал прокладывать кабель, хотя и оказался в воде. Затем, 

несмотря на обстрел противника, он сумел восстановить прерванную связь и раненый продолжал 

обеспечивать ее. 

30 октября 1943 г. Б. А. Пискунову ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1947-м 

Пискунов окончил Иркутское училище связи и продолжал служить в армии. С 1960 – майором в 

отставке Борис Андреевич переехал в Иркутск, где работал в Кировском районном отделе 

внутренних дел, затем, до ухода на заслуженный отдых, – военруком в музыкальном училище.

Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 

медалями. В 1996 году постановлением городской Думы Иркутска от 29 сентября 1996 года было 

принято решение о переименовании ул. 5-й Советской в улицу имени Героя Советского Союза Б. А. 

Пискунова.



Улица Безбокова



Безбоков Владимир Михайлович

14 июня 1922 – 3 августа 2000
В. М. Безбоков родился в семье военнослужащего. На службе в армии – с 1940 

года. 

В 1941 г. Владимир Михайлович окончил Саратовскую военную авиашколу 

пилотов и в первые же дни Великой Отечественной войны влился в ряды 

Красной Армии заместителем командира эскадрильи 7-го гвардейского 

авиационного полка 54-й авиационной дивизии 4-го гвардейского 

авиационного корпуса авиации дальнего действия.

Гвардии капитан Безбоков к ноябрю 1944 г. совершил 259 боевых вылетов, 

направленных на бомбардировку объектов противника. Звание Героя 

Советского Союза Владимир Михайлович получил в 1945-м. Он был 

участником войны с Японией 1945 года.

В 1956 г. В. М. Безбоков окончил Военно-воздушную академию, а 1965 –

Военную академию Генштаба в звании генерал-лейтенанта. 

В апреле 1980 г. молодой генерал был переведен в Иркутск на должность 

командира авиационной армии. В 1985 г. вышел в отставку в чине генерал-

полковника. Председатель Иркутского областного совета ДОСААФ, с 1989 –

председатель областного совета ветеранов войны.



Улица Егорова



Егоров Петр Дмитриевич
12 июля 1913 – 2 октября 1996 года

После окончания школы-семилетки П. Д. Егоров поступил на рабфак в городе 

Мариуполе. В Красной Армии он служил с 1935 года. В 1936-м, по окончании 

Качинской военной школы лѐтчиков, Егоров в составе истребительного авиационного 

полка принимал участие в боях на Халхин-Голе, где совершил 120 вылетов и сбил 6 

самолетов противника. 

С 13 июля 1941 года П. Д. Егоров воевал на Западном, Южном, Закавказском, 2-м 

Белорусском фронтах; был командиром истребительной авиационной эскадрильи 8-го 

истребительного авиационного полка ВВС Южного фронта, впоследствии –

командиром 484-го и 263-го истребительных авиационных полков. 

За годы войны Пѐтр Егоров совершил более 300 боевых вылетов, провел более 40 

воздушных боѐв, сбил 15 самолетов противника, уничтожил 5 танков, 2 штабных 

автобуса, 45 автомашин, около 300 живых единиц противника. 

В 1944 году Петр Дмитриевич был представлен к званию Героя Советского Союза, 

однако по непонятным причинам награждѐн не был. 24 июня 1945 он принимал участие 

в Параде Победы.

В 1951–1952 годах П. Д. Егоров был задействован в Корейской войне, после –

командовал истребительной авиационной дивизией.

С 1960 года – Петр Дмитриевич работал в гражданской авиации, в иркутском 

аэропорту, затем – командиром объединѐнного Иркутского авиационного отряда. После 

выхода на пенсию жил в Иркутске.



Улица Владимира Давыдова



Давыдов Владимир Ильич
15 апреля 1923 – 27 января 1944

Давыдов В. И. родился в семье крестьянина. В 1934 году он переехал с 

родителями в Иркутск, где окончил 6 классов школы им. Ленина, затем 

ФЗУ завода им. Куйбышева (ГПТУ № 1), а с 1939 года работал токарем на 

заводе.

Перед самой войной Владимир Ильич вернулся на родину, где 25 августа 

1941 г. добровольно вступил в армию и сражался на Юго-Западном и 

Северо-Кавказском фронтах в чине лейтенанта, командира взвода 56-й 

армии Северо-Кавказского фронта; отличился в боях на Кубани и 

Таманском полуострове.    

Шесть раз ходил он в тыл врага, лично взял 7 «языков», убил 73 фашиста, 

доставил ценные сведения о силах и расположении противника. 

3 ноября 1943 года во время формирования Керченского пролива был 

ранен рулевой, тогда В. И. Давыдов встал за штурвал и привел катер в 

указанное место; осуществил боевое задание в районе хутора Баксы.

16 мая 1944 г. Владимиру Ильичу было присвоено звание Героя 

Советского Союза. Он являлся обладателем орденов Ленина, Красной 

Звезды, медали «За отвагу».

Похоронен В. И. Давыдов в станице Фонталовской Краснодарского края.



Улица Уткина



Уткин Иосиф Павлович
14 мая 1903 – 13 ноября 1944И. П. Уткин родился 14 (27 мая) 1903 года на станции Хинган Китайско-Восточной 

железной дороги, которую строили его родители. После рождения сына семья 

вернулась в родной Иркутск, где будущий поэт прожил до 1920 года. 

В 1919 году во время антиколчаковского восстания в Иркутске, вместе со старшим 

братом Александром, Иосиф Павлович вступил в Рабочую дружину, в которой состоял 

до установления Советской власти. В начале 1920 года Уткин пополнил членство в 

комсомольской организации, а в мае 1920 года в составе первой добровольческой 

группы Иркутского комсомола выехал на Дальневосточный фронт.

В 1922 году Иосиф Павлович занимает должность репортѐра «Власти труда», где 

публикуются его первые стихи на злобу дня, далее – работает в молодѐжной газете 

Иркутска «Комсомолия», секретарѐм комсомольской газеты в губкоме комсомола, 

политруком у допризывников. 

Вместе с Джеком Алтаузеном, Валерием Друзиным, Иваном Молчановым он 

принимает активное участие в ИЛХО (Иркутском литературно-художественном 

объединении) и ежемесячном журнале «Красные зори». 

В 1924 году И. П. Уткин по путѐвке комсомола был послан учиться в Москву в 

Институт журналистики.

С 1925 года Иосиф Павлович работает завлитотделом в «Комсомольской правде». 

В самом начале 1927 г. вышла  в свет его «Первая книга стихов», составленная из 

произведений 1923–1926 годов.



С начала Великой Отечественной войны И. П. Уткин ушел на фронт. Воевал 

сначала под Брянском, а в сентябре 1941 года, в бою под Ельней осколком мины ему 

оторвало четыре пальца правой руки. Лечился в Ташкент, где, несмотря на ранение, 

не прекращал литературной работы. Там же им были подготовлены две книжки 

фронтовой лирики — «Фронтовые стихи» и «Стихи о героях», альбом оборонных 

песен, написанных совместно с московскими композиторами. И всѐ это время 

И. П. Уткин рвался «на линию огня», беспокоя высшие военные органы 

настойчивыми просьбами послать его на фронт. 

Летом 1942 г. Уткин вновь оказался на Брянском фронте в качестве спецкора 

Совинформбюро от газет «Правда» и «Известия». Поэт участвовал в боях, совершал 

большие переходы с солдатами, писал песни-марши. Многие его стихи были 

положены на музыку, пелись на фронте: «Провожала сына мать», «Дед», «Бабы», «Я 

видел девочку убитую», «Над родиной грозные тучи» и другие. 

Летом 1944 г. вышел последний сборник произведений Иосифа Уткина «О родине, 

о дружбе, о любви», собравший лучшее из написанного поэтом.

Возвращаясь из партизанского края, 13 ноября 1944 года И. П. Уткин погиб в 

авиационной катастрофе. Самолѐт упал недалеко от Москвы. В руках И. Уткина в 

момент гибели был томик стихов М. Ю. Лермонтова. 

Похоронили поэта в Москве на Новодевичьем кладбище.

Имя революционного романтика Иосифа Павловича Уткина с июля 1986 года 

носит Иркутская областная юношеская библиотека.
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