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Одним из важнейших событий первого года Великой Отечественной войны стала битва за 

Москву. Московская битва длилась более шести месяцев, 

с 30 сентября 1941года по 20 апреля 1942 года. 

Она положила начало всем будущим победоносным сражениям Советской Армии, 

наши войска впервые нанесли поражение фашисткой Германии под Москвой.



Двадцать сибирских дивизий и бригад участвовали в Московской битве.
Они сражались насмерть на Бородинском поле, под Истрой, под Волоколамском,
Серпуховом и Тулой.

Но 93-я Восточно-Сибирская дивизия (командир Эрастов), сформированная
из жителей Бурят-Монголии, Иркутской, Читинской областей, в октябре 1941
года остановила под Тулой танки Гудериана. Докладывая Гитлеру, он признался:
виной тому – «свежие сибирские силы».



5 декабря наши войска начали контрнаступление. 

Подобно снежной лавине, советские войска обрушились на немцев, 

шаг за шагом освобождая подмосковные земли от врага. 



Фотографии  некоторых усольчан защитников Москвы.

Усольчане, награжденные медалью «За оборону Москвы»: Машкин Иван Петрович, Синьков

Николай Андреевич, Смирнова Наталья Петровна, Игнатьев Семён Степанович, Черчик

Яков Александрович, Багин Дмитрий Иванович.

Защищали Москву и другие войны-усольчане, волею судьбы оказавшиеся на её подступах. Это

Павлова Виктория Александровна, Масликова Нина Георгиевна – последняя из усольчан,

ушедшая из жизни.

Принимали участие в битве и курсанты Московского военного училища: Ларин Георгий

Демидович, Смоляров Александр Максимович, Тевс Андрей Михайлович, Филатов

Михаил Егорович, Иванов Александр Гаврилович, Багин Дмитрий Иванович, Жгунов

Михаил Николаевич (житель посёлка Новомальтинск), Пашнин Иван Петрович, Павлова

Валерия Александровна – медицинская сестра и многие другие известные и безызвестные

герои.



Немцы очень боялись сибирских лыжных батальонов, которые внезапно 

появлялись в их тылу, усольчане тоже воевали в этих батальонах. 

По воспоминаниям Нанинского П. (бывшего комсорга лыжного батальона, 

сформированного в Усолье-Сибирском) «…С наступлением зимы главной 

заботой стало формирование лыжных подразделений для защиты Москвы. 

Усольчане воевали в составе 100-го лыжного батальона в составе 287-й 

стрелковой дивизии. 



После войны английский историк А. Кларк написал: «При виде

сибирских стрелков, одетых в белые маскхалаты, вооруженных

автоматами и ручными гранатами, сидящих на мчавшихся с

шестидесятикилометровой скоростью «тридцатьчетверках», нервы

дрожащих от холода немецких солдат не выдержали. Дивизия дрогнула

и побежала».



В октябре 1941 г. Алексей Никитович был вновь призван в 

армию и вскоре принял участие в боях под Москвой рядовым 

бойцом. 



Иван Петрович был командиром 45-мм

пушки, в самые критические дни обороны

Москвы сражался в тридцати километрах от

столицы, под Яхромой.

Ветеран вспоминал, что восемь раз

переходил этот город от наших к немцам и

наоборот. Врагу не удалось пройти через

линию обороны 19-летнего командира

орудия и солдат стрелковой бригады,

которые не отступили от своих позиций и

стояли насмерть.



Оборона Москвы для Николая Андреевича

началась в конце октября 41-го года у

Хлебниковского моста. В школе разместился

522-й автомобильный отдельный батальон 26-

й Восточно-Сибирской Гвардейской

стрелковой дивизии. Служил Николай

Андреевич тогда шофером на «полуторке».

Вот, как он рассказывал о своей службе: «У

шофера одна задача: грузи да вози». Возили

все: и снаряды, и овес, и солдат, и продукты.



В армию призван весной 1942 года, и сразу

же 57-й артиллерийский полк отправили в

бои под Москвой на Волоколамское

направление. Оборону столицы они держали

до 20 апреля, а затем пошли в наступление,

бои были тяжелые, и в одном из них Семен

Степанович получил осколочное ранение в

шею. Через две недели после наступления

был тяжело ранен в ногу осколком снаряда,

ему раздробило стопу. Долго лечился в

госпиталях, а в начале 1943 года был

комиссован по инвалидности.



В период военных действий под

Москвой Григорий Харитонович

проходил военную службу в г. Загорске в

составе 34 танкового батальона.

Батальон обеспечивал боеприпасами

линию фронта на рубеже г. Дмитров - г.

Яхрома.



Родилась 26 января 1920 года в селе Алексеевка Чембарского района Пензенской

области. В 1939 году Татьяна Романовна окончила Чембарское педагогическое

училище и получила назначение в Ново-Карсевскую начальную школу заведующей

и учителем Чембарский РВК Пензенской области. В ноябре 1941 года призвана в

ряды Советской армии. После принятия военной присяги Татьяна была зачислена в

10-ый железнодорожный батальон артдивизиона г. Очаково, что находится в десяти

километрах от Москвы. В ее обязанности входило подносить снаряды во время

стрельбы. Дивизия охраняла и склады с боеприпасами. В марте 1942 года Татьяну

Романовну зачислили в первый батальон артиллерийской дивизии, где ей было

присвоено звание старшины. В марте 1942 года нашу героиню направили на курсы

делопроизводителя в Москву. По окончании курсов Татьяну Романовну зачислили в

первый батальон артиллерийской дивизии, где ей было присвоено звание старшины.

За боевые заслуги Татьяна Тикунова награждена орденом Красной Звезды, а 7 июня

1946 года получила медаль «За Победу над Германией» в составе 26 стрелкового

полка ВВ НКВД. Девушка прослужила в Советской армии до декабря 1945 года.



Когда началась война, она училась в Ленинградском

медицинском институте, успела окончить первый курс.

В первые дни она работала в больнице, готовя её к

поступлению раненых. Вместе с раненными она

выехала из города, сдав раненых, направилась в

Москву. Там, под Наро-Фоминском был сформирован

госпиталь № 396, в котором она работала.

Работа была разная: санитаркой, кухработницей,

медсестрой. Где было нужно, там и работала.

Старалась как можно быстрее принять подлечить.



Осенью  1941-го  Наталье  Петровне  было  всего  18  

лет. Воевала она в 585-м полевом госпитале 30-й 

армии Калининского фронта, располагавшемся в селе 

Савелово Московской области. Вместе со своей 30-й 

армией, ставшей впоследствии 10-й гвардейской, 

дошла летом 1945 года до Маньчжурии. 

За битву под Москвой награждена медалью «За 

оборону Москвы». 



20 ноября 1941 года его дивизию перебросили в Подмосковье,

а затем под Подольск. Вооружили винтовками и гранатами - и

сразу же на позиции, положение было трудным, а уже с утра

началось наступление немцев.

Вот, как вспоминает ветеран: «Сначала била артиллерия по

нашим окопам, а затем пошла и пехота. Было страшно, но до

первого выстрела. Почти три дня шли беспрерывные атаки (7

атак). Шли немцы по Варшавскому шоссе, предпринимая атаки

даже ночью. Убитых, как немцев, так и наших, было много-

тысячи, а раненых ещё больше.

Довелось принимать участие во взятии Дубосеково. Мы его

четыре раза брали и четыре раза сдавали немцам. Поесть можно

было только ночью, днём не было на это времени, готовились и

отбивали атаки. Довелось отбивать и танковую атаку бутылками

с горючей смесью. Горели немецкие танки от этого «коктейля

Молотова», как называли его фашисты. Гнали немцев до самого

Смоленска».

Под Волоколамском часть переформировывали и сразу

отправили в бой. Там он получил своё первое ранение.



 По комсомольской путевке ушёл Николай 

Петрович на фронт, окончил снайперские 

курсы. 

 В ноябре 1941 года был направлен на 

оборону Москвы, затем под Смоленск. 

 Был тяжело ранен, получил инвалидность.



В апреле 1942 года вручили повестку, направили в пехотное

училище города Асино. В Юрге была сформирована 150-я

стрелковая дивизия. Старший сержант Михаил Залепо в её

составе прибыл в Москву, а затем в Смоленскую область. Там

для него началась война, жестокая, с нечеловеческим лицом.

Линия фронта проходила под городом Белый. Ожесточённые

бои за его освобождение были кровопролитными. Отделение,

которым командовал Михаил Кузьмич в составе роты, получило

приказ о захвате одного из крайних домов. Бойцы уже достигли

дома, как из его окон и подвала ударили из автоматов немцы.

Одна из пуль ударила в грудь, а разорвавшаяся немецкая граната

прошила тело осколками. Получив сквозное ранение в грудь и

осколочное в обе ноги, Михаил потерял сознание. Потом были

госпитали в Иваново, Казани. Но правая рука не действовала,

была парализована.

За бои под городом Белый он получил награду – орден

Отечественной войны 1-й степени. В 1943 году он возвратился в

родной город и устроился на Химпром в цех № 97.



В 1942 году, в возрасте 17 лет Виктора

Николаевича призвали в армию. Сразу оказался

в Москве, в составе Таманской дивизии, был

шофёром. Участвовал в битве под Москвой.

Прослужил до 1944 года, неоднократно бывая на

линии фронта и доставляя грузы. Колонны

машин бомбили, обстреливали фашисты. Он

получил ранение в ногу. В том же году его

перевели во 2-ю гвардейскую дивизию, где

служил по ремонту автотехники до 1953 года.

В августе-сентябре 1945 года принимал

участие в разгроме империалистической

Японии, в 1953 году демобилизовался.



курсант Московского военного училища

22 июня 1941 года в 4 часа утра уже

принял бой и защищал Брестскую

крепость, пока не получил приказ

отступать. Принимал участие в разгроме

немецких войск под Москвой, Курской

битве, форсировал Днепр, освобождал

Польшу. Взрывал одну из стен

Кёнигсберга.

За ратные подвиги Георгий Демьянович

награжден тремя орденами

Отечественной войны, Красной звезды,

Красного Знамени.





 Свой боевой путь начал на Калининском фронте. 

Был участником битвы под Москвой, освобождал 

Вязьму, Гжатск, Смоленск,  Варшаву. Закончил 

войну в Берлине. 

 За героизм и мужество, проявленные в боях, 

награжден  орденами Красной Звезды, Славы и 

Отечественной войны,  медалями «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»  и 

многими другими. Был участником парада Победы 

в Москве. 

Филипповский В., Смоляров А.(справа)



В сентябре 1942 года Николай Дмитриевич

был направлен в 202-ю дивизию,

находившуюся в городе Туле. В связи с

угрозой прорыва обороны города немцами был

дан приказ дивизии отойти от Тулы на 150

километров и создать рубеж обороны,

врывшись в землю. Всё было приготовлено к

встрече немцев, в бою был тяжело ранен.

Николаю Дмитриевичу довелось повстречать

маршала Советского Союза Г.К. Жукова.



Участник боевых сражений: август 1942 года –

московская зона обороны, 116-я  отдельная морская 

стрелковая бригада. В 1943 году был ранен дважды. 

После госпиталя направлен в 13-ю армию Орловско-

Курской дуги, в стрелковую дивизию в 640-й и 600-й 

стрелковый полк. Войну закончил в феврале 1945 года 

на подступах к Берлину. Вернулся  в 1946 году – на 

костылях. 

Постепенно стали находить бывшего воина его 

боевые награды: в 1946 году – медаль «За боевые 

заслуги», в 1947 году – орден «Отечественной войны» 

1-й степени за бои под Городищем, в 1956 году – орден 

«Красной Звезды» - за бои на подступах к Берлину, 

орден «Отечественной войны» 2-й степени, медали «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией». 



Семья Тараровых
Когда началась война, старшему из четырех братьев

в семье Тараровых Федору Филипповичу не было

еще и тридцати лет, и его в первые же дни войны

призвали в ряды Красной армии.

Николай, которому в 1942 году исполнилось 19 лет,

по достижении призывного возраста в составе

Сибирской дивизии отправился на защиту Москвы.

Честно выполняя долг советского воина, в одном из

боев он получил тяжелое ранение в голову и ногу,

после чего его комиссовали. Домой он вернулся

инвалидом первой группы.

Иван, 1914 года рождения, ушел на фронт в 1942

году. Воюя на Волховском фронте, он вместе с

многотысячной армией попал в окружение и

оказался в фашистском плену. Две попытки побега

не удались, и в память о них на долгие годы

остались шрамы от собачьих зубов. Перенеся все

ужасы фашистских концлагерей, он выжил и

дождался освобождения войсками Красной армии



Тараров Федор Филиппович воевал в артиллерийских

войсках стрелком- из всех видов оружий. Стрелковый полк

№ 1263 - 60. С 1942 г по 1943 г воевал на Калининском

фронте, отстаивал Смоленск, Брянск, Орел, Воронеж. Во

время одного из боев вражеская пуля убила командира, и

дед, приняв командование на себя, повел бойцов в атаку. За

этот подвиг его представили к правительственной награде –

ордену Красной Звезды. Был тяжело ранен в руку, после

лечения в госпитале был направлен на белорусский фронт, с

которым дошел почти до самой Германии. А закончил войну,

освобождая Польшу, где при форсировании Вислы получил

тяжелое ранение. Осколок вражеского снаряда прошел всего

в сантиметре от сердца, и своим спасением Федор

Филиппович обязан мужеству товарищей, которые

вытащили его из-под огня, и мастерству врачей

Самаркандского госпиталя, куда его отправили в

тяжелейшем состоянии. За заслуги перед Родиной Федор

Тараров награжден орденами Великой Отечественной войны

первой и второй степени.

Младшего брата Федора Александара в 1944 году

отправили на Дальний Восток, где, пройдя военную

подготовку, он участвовал в боях с Японией.

Тараров  Федор 

Филиппович 



Никто толком не скажет, как немцы узнали, что на

защиту Москвы прибывают сибиряки. Это оказалось

приятной неожиданностью для многих красноармейцев,

в том числе и для нашего земляка, старшего сержанта

Михаила Филатова. Он уже воевал с фашистами на

подступах к столице, когда сюда прибыла 275-я дивизия

из Сибири: бойцы в полушубках, грудь нараспашку.

Гитлеровцы мгновенно стали называть их «сибирскими

медвежатниками». Воевали они так, что при одном

упоминании о них гитлеровцев била нервная дрожь.

На фронте Михаил Егорович был вначале водителем

танка, затем стал командиром боевой машины, потом –

танкового батальона.

Удостоен многих боевых наград. Награждён орденом

«Красной Звезды», «Боевого Красного Знамени»,

медалью «За отвагу».



15-летний парень Бурнин Анатолий во

время Великой Отечественной войны в Москве

вносил свой вклад, стоя по двенадцать часов у

токарного станка. А чтобы можно было работать,

оперировать рукоятками, приходилось под ноги

подставлять две деревянные решетки. В 1943

году, когда ему исполнилось семнадцать лет,

призвали на действительную службу во флот.

Усольчан воинов, защищавших Москву, уже нет

в живых. Последней ушла из жизни Маслихова

Нина Георгиевна в октябре 2005 года.



26 усольчан погибли в битве под Москвой.



Мы должны знать о подвигах наших земляков

и  гордиться этими подвигами!



 В Подмосковье, в затронутых войной городах, практически везде есть памятные 

знаки сибирякам. И народная молва гласит о том, что Москву спасли сибиряки и 

ополченцы.

 На 41-м километре Волоколамского шоссе находится мемориальный комплекс с 

вечным огнем.
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