
ВОЙНУ ЗАКОНЧИЛ В БЕРЛИНЕ. 

ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАХАРОВ 

 

Иван Константинович Захаров родился в 

1919 году в деревне Сажино Тюкалинского 

района Омской области. Окончил семь классов 

сельской школы. Работал в колхозе зоотехником, 

десятником в леспромхозе. В армию был призван 

в 1939 году и служил в учебном батальоне 

танковой бригады на Дальнем Востоке. Окончил 

военно-политическое училище им. М. В. Фрунзе 

и высшую бронетанковую школу. Начал войну 

командиром танка на Калининском фронте в 

июле 1941 года. Закончил войну в Берлине – 

заместителем командира танкового полка в звании гвардии капитана. 

Воевал на Воронежском, Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Три 

раза ранен. Награждѐн: орденами Ленина, Красного знамени, Красной 

звезды, Отечественной войны II степени, несколькими медалями. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 апреля 1944 

года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Умер в 1946 году и 

похоронен в г. Кишинѐве. 

Именем И. К. Захарова названа одна из улиц города Тюкалинска. 

 

ДЕРЕВЕНСКИЙ ПАРЕНЬ СТАЛ ГЕРОЕМ 

ЛЕКАРЕВ ФИЛИПП АНДРЕЕВИЧ 

 

 

На войну ушел он смело строем, 

И к плоту от страха не прилип. 

Был за храбрость награжден Героем 

Наш никольский - Лекарев Филипп.   

Из поэмы «Все ты помнишь, деревня моя» В.В. 

Кармишина,  

племянника Ф.А. Лекарева 

 

Филипп Андреевич Лекарев родился в 1915 году 

в селе Никольское Тюкалинского района. Отец, 

Андрей Яковлевич, работал в колхозе плотником, столяром, мать, Дарья 



Дмитриевна (в девичестве Смородина), занималась домашним 

хозяйством. Лекаревы в Никольск приехали из Пензенской губернии. А 

Дарья Дмитриевна жила в деревне Токарево.  

В семье Андрея Яковлевича и Дарьи Дмитриевны было пятеро 

детей: Иван, 1908 года, Василиса, Филипп, 1915 года, Дмитрий и 

Алексей, 1924 года.  

Семья Лекаревых, как в те времена говорили, была мастеровая. Все 

мужчины умели плотничать, выполнять столярные работы. Дедушка 

Филиппа Андреевича, Яков, руководил строительством церкви 

Воскресения Христова с. Никольского. В деревне его звали Якуш. Об 

этом рассказал племянник Филиппа Андреевича – Александр Иванович 

Лекарев, ныне проживающий в с. Троицкое.  

Жили Лекаревы в доме-пятистенке, построенном своими руками. 

Детство Филиппа было трудным: работа по хозяйству, забота о 

младших братьях, помощь в колхозе. Как и 

многие, Лекаревы жили бедно, хотя 

родители и старший брат Иван работали с 

утра до ночи. Но и при такой бедности 

родители учили детей быть 

трудолюбивыми, уважать старших, быть 

скромными, доброжелательными. В силу 

определенных обстоятельств второй класс 

он заканчивал в школе ликбеза (учился 

вечерами).  

Напротив дома Лекаревых жил ровесник нашего села Терентий 

Михайлович Кармишин. Он был заядлым охотником, и страсть к охоте 

передал маленькому Филиппу, который редко возвращался домой без 

дичи. Возможно, именно эти навыки помогли ему на фронте стрелять 

без промаха по фашистам.  

От отца и деда он научился столярному делу. Еще в юности 

смастерил кухонный стол. Каким-то образом этот стол сохранился в 

семье М.И. Кочкаева, родственника Терентия Михайловича. В 90-е 

годы семья Кочкаевых передала этот стол в школьный музей, где он 

находится до сих пор.  

Любил Филипп играть на гармошке. По соседству с домом 

Лекаревых стоял колхозный амбар. Возле него вечерами собиралась 

молодежь, а молодой гармонист развлекал девчат и парней. В 

воспоминаниях односельчан Филипп Андреевич всегда был скромным и 

в то же время смелым и бесстрашным, уважительным к старшим, 

веселым и неунывающим парнем.  

В 1937 году Филиппа Андреевича призывают в Красную Армию, 

где он три года защищал восточные рубежи от японцев на озере Хасан. 



После службы в армии он женится на Екатерине Ивановне и семья 

переезжает в г. Омск, где уже живут родители. Вместе с отцом Филипп 

работает на деревообрабатывающем заводе. В сентябре 1941 года 

Кировский райвоенкомат призывает Филиппа Андреевича на войну. Он 

направлен на Юго-Западный фронт в качестве заряжающего в 

орудийный расчет. В одном из боев артиллерист Лекарев был тяжело 

ранен. После лечения в госпитале в октябре 1942 года его направляют 

на Брянский фронт в 74 стрелковую дивизию 6 артиллерийский полк 4 

батарею, командиром которой был И. Е. Сонин.  

Какой ужас пережили наши солдаты в тех боях вспоминает 

однополчанин Филиппа Андреевича Н.П. Ильин, ветеран 6-го 

артиллерийского полка.  

«…4-я батарея отбивает атаку 11 танков. От выстрелов наводчиков 

Филиппа Андреевича Лекарева и Сергея Семеновича Фионина один 

танк взорвался, другой оказался подбитым. Не уступало им орудие, где 

командиром был ст. сержант Иван Павлович Репин, его орудие тоже 

подбило танк. В это время положение на батарее можно было назвать 

адом. Рвутся снаряды от немецких танков, крупнокалиберными 

пулеметами фашистских танков пробиваются орудийные щиты, 

прикрывавшие воинов, свистят пули автоматов. Разбито одно орудие, 

затем другое. Больше половины состава орудийных расчетов ранено 

или убито. У уцелевших двух орудий нет снарядов. До немецких танков 

не более сотни метров, но и немцы понесли потери. Подбито еще два 

танка...».  

Вот строки из наградного листа Филиппа Андреевича Лекарева. 

«Младший сержант Лекарев Филипп Андреевич в период боев с 5 июля 

1943 года по 9 июля 1943 года проявил себя решительным и 

сообразительным командиром. 6 июля 1943 года в бою, в районе 

высоты 249,7 товарищ Лекарев Ф.А. при отражении атак противника, 

выкатив свое орудие на открытую огневую позицию, прямой наводкой 

под шквальным минометным огнем противника бил в упор по 

наступающей пехоте противника. В результате чего уничтожил более 40 

вражеских солдат и офицеров, одно 75мм орудие, подавил огонь двух 

минометов. Товарищ Лекарев Ф. А. за проявленную отвагу, мужество, 

решительность в бою удостоен правительственной награды: ордена 

Красной Звезды». 

Все дальше отступают фашисты. Вот уже виден Днепр и его приток 

река Десна. 74 стрелковая дивизия участвует в Черниговско-Припятской 

стратегической наступательной операции. Четвертая батарея Филиппа 

Лекарева с обновленным составом принимает в ней активное участие. В 

боях с 11 по 15 сентября 1943 года он умело и отважно действовал на 

поле боя, поддерживая огнем стрелковые части. В первых же боях 



Лекарев уничтожил два немецких танка, сжег четыре автомашины, 

много повозок с боеприпасами, огневых точек врага. За время боев 

артиллерист-наводчик Лекарев из своего орудия перебил до батальона 

немецкой пехоты.  

Особенно он отличился в бою 13 сентября, в котором Филипп 

Андреевич обеспечил огневое прикрытие форсирования советскими 

бойцами реки Десна. Связав из бревен плот, он с товарищами 

переправил на правый берег пушку и лошадей. Едва успели развернуть 

орудие, как были встречены контратакующими немцами. Завязался 

трудный бой. Расширяя плацдарм на правобережье, Лекареву и его 

товарищам не раз приходилось отбивать многочисленные контратаки 

противника. Заменив раненого командира, Филипп Андреевич принял 

на себя командование орудием в тот момент, когда противник 

превосходящими силами контратаковал наши подразделения, 

переправлявшиеся через Десну в районе деревни Оболонье. 

Прорвавшиеся танки противника двигались на соседнюю батарею, у 

которой на исходе были боеприпасы. Тогда Филипп Андреевич выкатил 

на руках орудие и открыл ураганный огонь по танкам противника и 

автоматчикам, которые обтекали орудие с флангов. Два ведущих танка 

были подбиты и загорелись. 

 Около 30 фашистов уничтожил Филипп Андреевич в этом бою. В этой 

жаркой схватке сибиряк вышел победителем.  

1 октября 1943 года командир 6-го артиллерийского полка, майор 

Чичкан ходатайствует о присвоении Лекареву Филиппу Андреевичу 

звания «Герой Советского Союза», а 2 октября командующий 

артиллерией 74 стрелковой дивизии полковник Цховребошвили 

подтверждает это ходатайство.  

Указ о присвоении звания Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали Золотая Звезда вышел 16 октября 1943 года. 

Так, наш земляк стал Героем Советского Союза.  

Летом 1944 года Филиппу Андреевичу дают отпуск, и он приезжает 

в Омск. Начальник омского аэродрома предоставляет ему самолет и 

Филипп Андреевич летит в родное село Никольское. Приземляется 

самолет на поляне между озером Игреневым и деревенскими 

огородами. Сколько радости было у односельчан от встречи с 

Героем - земляком. А как радовались дети! Ведь пилот покатал 

их, сделав несколько кругов над селом. Три дня отдыхал 

Филипп Андреевич в кругу родных, друзей, односельчан, 

рассказывал о том, как воевал. 

После войны Филипп Андреевич демобилизовался. Жил в 

городе Ленинграде. Ему предложили учиться в Военно-

инженерной Краснознаменной академии имени А.Ф. 



Можайского. Но тот запас знаний, приобретенный в начальной школе, 

был недостаточный для учебы в вузе. Филипп Андреевич, понимая всю 

сложившуюся ситуацию, принимает решение оставить учебу и с августа 

1947 года трудится вольнонаемным в академии, сначала – кладовщиком 

отдела вещевого снабжения, а с декабря 1948 года - столяр учебно-

производственных мастерских. Как трудился наш земляк, говорят слова 

из производственной характеристики:  

«…К работе относился добросовестно, задание выполнял на 120-

130% с отличным качеством. Был бригадиром бригады, борющейся за 

звание коммунистического труда. Принимал активное участие в 

общественно-политической жизни завода, избирался парторгом цеха. В 

обращении вежлив, по своему характеру скромен. Среди товарищей 

пользовался заслуженным авторитетом».  

4 февраля 1965 года перед работой Филипп Андреевич почувствовал 

боль. Встревоженная жена посоветовала ему идти в поликлинику. «Не 

могу, - сказал Филипп Андреевич,- меня ждут рабочие, которым я 

должен дать задание». Он пошел на работу, терпя усиливающуюся боль. 

На работе ему стало еще хуже. 6 февраля ему была сделана операция, а 

на следующий день Филипп Андреевич умер. По заключению врачей 

причиной смерти явился рак легких. Похороны Героя Советского Союза 

Лекарева Филиппа Андреевича состоялись в Ленинграде. За гробом шли 

сотни граждан и военнослужащих. Похоронен Филипп Андреевич на 

Северном кладбище.  

Никольцы помнят и чтят память о Филиппе Андреевиче Лекареве. 

А иначе нельзя! Ведь это он в холод и слякоть, под палящим солнцем и 

немецкими пулями, бомбами приближал День Победы. Он защищал 

наше будущее, чтобы мы сейчас спали спокойно, работали и 

воспитывали детей.  

 

Главная улица села Никольское названа именем Филиппа 

Андреевича Лекарева. На здании Никольской средней 

общеобразовательной школы установлена мемориальная доска, а в 

школьном музее есть стенд, посвященный знаменитому 

односельчанину.  

Н.А. Зиморой 

«Тюкалинский вестник  18 апреля 2014год 

 

 

 



ИСТРЕБИТЕЛЬ ФАШИСТСКИХ ТАНКОВ 

ПЕТУХОВ АЛЕКСЕЙ САФРОНОВИЧ 

 

Алексей Сафронович Петухов родился в 1919 
году в деревне Ивановка Валуевского сельсовета 
Тюкалинского района Омской области. После 
окончания школы работал в колхозе «Заря 
свободы». В 1939 году был призван на службу в 
армию. С первых дней войны – на фронте. За 
участие в сталинградских боях награждѐн медалью 
«За отвагу». В сражении на Орловско-Курской дуге 
проявил исключительную храбрость и 
находчивость. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 11 июня 1944 
года присвоено высокое звание Героя Советского Союза. 

После окончания войны вернулся в Омск, служил в 
общевойсковом училище им. М. В. Фрунзе. Умер в 1955 году. 
Одной из улиц в Советском районе города Омска присвоено славное 
имя героя. 

…Неповторимо  красив  ландшафт  курской   земли.  

Небольшие  холмы,  поросшие  дубовыми  рощами, орешником,  

мягко  спускаются  к тихим  и  извилистым  речушкам, по берегам  

которых  выстроились  большие и  маленькие  деревеньки.   Но  

война  неузнаваема,  изменила  лик  этого  края. От  населенных  

пунктов  остались  лишь  пепелища с торчащими  в  небо  печными  

трубами.  Поредели  дубравы,  заросли  сорняком  невозделанные 

поля. 

Ночью  рощи  оглашали  трели  знаменитых  курских  соловьев.  

Они  растерянно  замолкали, когда  вспыхивала  ночная   

перестрелка,  а затем,  сперва  робко,  потом  дружно  продолжали  

выводить  свои  замысловатые  рулады. 

Вот  в  такую  предрассветную  пору  пятого  июля 1943 года  и  

началось  одно  из  великих   сражений  Второй  Мировой войны  

Курская  битва. Еще  нужно  сказать,  что  именно  здесь  под  

деревней  Прохоровка   произошла самое  большое  танковое  

сражение.  

Именно  здесь  в  июле  1943  года  воевал  наш   с вами  земля  

уроженец   д.  Ивановка  Валуевского  сельского  совета  Алексей  

Сафронович  Петухов. 



Истребителем  фашистских  танков  звали  его  в  части.  На  

его  боевом  счету  значилось  до  десятка  уничтоженных  «тигров»  

и  «фердинандов». 

По полю, приплюснутый и широкий, покачивая   

выставленным впереди себя  орудийным стволом, движется 

немецкий «тигр». Он еще далек, но от низкого  рычания мощного   

дизеля , в ушах словно вата, и тело, распластанное на дне окопчика, 

вжатое в мягкую теплую  землю, чувствует вибрацию почвы. 

Долго, молчали их орудия и танки. Почти самой зимы. Долго 

готовилась и отдыхала немецкая сила для нового напора. Опять они 

идут на нас, опять они пробуют нашу  силу. Они еще не отказались  

от своих надежд: опять они хотят  нас смять, расплющить 

гусеницами, забрать все наше – нашу землю, наши деревни, 

города…     Вот это поле, этот  куст, этот яблоневый сад, те хаты 

что белеют   вдалеке. 

Гитлеровцы  вели  ураганный огонь из всех видов  оружия по  

нашим  подразделениям. 

Сержант Петухов  с противотанковым   ружьем  выдвинулся 

вперед боевых порядков пехоты  и  меткими выстрелами 

уничтожил  два танка  и несколько огневых точек противника 

своими действиями он обеспечил   возможность  своим товарищам  

продвинутся вперед. 

Гитлеровцы  пытались вернуть потерянные позиции, яростно 

бросались в контратаки. Подразделение  отбивались от  

наседающего  врага, несли большие потери.  В роте оставалось 12 

человек.   Командный состав   вышел из строя .   Кончались  

боеприпасы. Сержант  Петухов принял  командования ротой на 

себя. Организовав      круговую  оборону, решил стоять насмерть. 

Используя  свое и трофейное оружие, а также  боеприпасы  

убитых и тяжелораненых, храбрецы  отбили три контратаки 

противника численностью  более  200 человек.   В этом  бою 

сержант Петухов  показал  исключительную  стойкость, высокие  

качества  командира.  Личная отвага  и умение обеспечили успех 

боя.  Именно  за  этот  бой    Алексей Сафронович  был  удостоен  

высокой  награды   Золотой Звезды  Героя Советского  Союза. 

На обширных полях   Курской битвы  стоит  большое  

количество памятников, посвященных   отдельным  частям и  

разным  эпизодам  битвы,  а  в  самом  Курске возведен  мемориал  

воинской  славы  героям  Курской битвы. 



Свыше  100 тысяч  солдат и офицеров  были  награждены  за 

участие  в  Курской битве,  более  180  человек удостоены  звания  

Героя Советского  Союза  и   один  из  этих  героев  наш  земляк  

Петухов  Алексей  Сафронович. 

 

 

КОМАНДИР ОТВАЖНОГО ЭКИПАЖА 

СИГОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 

 

 

 

Отгремели  последние  залпы  Великой  

Отечественной  войны.  Народ  праздновал  Великую  

победу,  но  на  Дальнем  Востоке  шла  война,  там  

наши союзники  воевали  с  Японией,  И  Советскому  

Союзу  предстояло  вступить в  эту  войну,  такое  

решение  было  принято  на  Ялтинской  конференции  

вфевраля  1945,  необходимо  было  погасить  

последний  очаг  Второй  мировой  войны.  Победив  

квантунскую  армию  Советский  Союз  возвращал  

себе  Курильские  острова  8 августа  1945  года  

Советский  Союз  объявил  войну  Японии,  началась  последняя битва  

Второй  мировой  войны. 

В  этой  последней  битве  и  отличился    Сигов  Василий  Иванович  

уроженец  села  Белоглазово. 

Начал  войну  Василий  Иванович  в  1941  году  в  отдельной  

зенитной  батарее,  но  в  1943  его  демобилизовали  и  направили  на  

работу  в  рыбную  промышленность  на  Дальний  Восток. 

Здесь  тоже  был фронт  только  невидимый.  Во  время  путины  по  

несколько  суток  приходилось  не  смыкать  глаз.  Страна, фронт  

требовали  все  больше  и  больше  продукции  для  воинов. 

Но  в  августе  1945 его  снова  призвали  на  военную  службу и  

направили в   Камчатскую  флотилию.  18  августа  командуя 

десантными  судном, имея на  борту  автомашины и  около  сотни  

воинов  под  орудийным  и  пулеметным  огнѐм японцев,  подошел   к 

острову  Шумшу, умело  маневрируя  высадил  десант. 

 

Сейчас  это  даже   красиво: 

Скалы, прибой, маяк… 

А  мы  наступали с пролива 



В  промозглый  ревущий  мрак. 

Навстречу  нам  разъяренно 

Японцы  били  в  упор 

Из  дотов  железобетонных, 

Из  скал  из  расщелин гор. 

Десантные  баржи  горели, 

От  взрывов  кипела  вода. 

Но  мы  отходит  не  хотели – 

За  эти  ли  шли  сюда. 

И  в волны  с  борта  бросались, 

И  плыли  в кругах  огневых. 

Где  павшие  оставались – 

Живые  мстили  за  них. 

Вставала  за  ротою  рота 

И  с ходу  кидалась  в  бой. 

Сквозь  шквальный  свинец   пулеметов – 

На  вражеских  смертников  строй 

И  после  нам  чудом  казалось- 

Ведь  нашим  десантом  взята 

Вон та, что  огнем  огрызалась, 

Вулкану  под  стать  высота. 

 

(ОСТРОВ  ШУМШУ   В.  Акшинский) 

Это  стихотворение  написал  участник  штурма  острова  Шумшу,  

на  который  возил  боеприпасы,  увозил  с острова  раненных  Василий  

Иванович.   Это  продолжалось  трое  суток,  без  сна  и  отдыха,  под  

вражеским  обстрелом,  Совершая  очередной  рейс,  десантники  

подверглись  мощному  обстрелу.  Образовалась  пробоина  в судне.  

Ранен был  Василий  Иванович  и  еще  один  его  товарищ,  но  с  берега  

нужно  было  обязательно  забрать  тяжелораненых  воинов,  да  и  с  

передовой  требовали  снарядов,  танков,  орудий.   Отстреливаясь  от  

японцев  своим  пулеметов  Киселев  был  вторично  ранен  ему  

оторвало  руку. Когда  Киселева  доставили  в  Петропавловск   он  

считал  что   все  его  товарищи  погибли,  и  только  через  месяц,  когда  

закончились  военные  действия,  Сигов  привел  в  порт  своѐ  

израненное  судно.  Восемнадцать  пробоин  имело  оно.  Когда  это  

израненное  суденышко,  управляемое  раненными,  но  не  

сломленными  в боях  моряками  входило  в  гавань,  оно  было  

встречено  победным  салютом. 

За  своей  самоотверженный  подвиг  14 сентября  1945  года  

Сигову  Василию  Ивановичу  было  присвоено  звание  Героя  

Советского  Союза. 



Сигов Василий Иванович - командир экипажа самоходной баржи № 

1 отряда высадочных средств Камчатской военной флотилии 

Тихоокеанского флота, старшина 1-й статьи. 

Родился 22 июня 1919 года в селе Белоглазово ныне Тюкалинского 

района Омской области в крестьянской семье. Русский. Окончил 4 

класса, работал в колхозе, с 1935 — мотористом катера на Камчатских 

рыбных промыслах. В Красной Армии служил на срочной службе в 

1939-1943 годах, красноармеец в зенитных частях на Дальнем Востоке. 

В 1943 году уволен для работы в промышленности, работал в 

Петропавловск-Камчатском порту на монтаже судов и строительстве 

порта. 

В 1945 году призван в Военно-Морской флот. Участвовал в операции по 

доставке переданных США по ленд-лизу десантных судов с Аляски на 

Камчатку. Участник советско-японской войны 1945 года. 

Командир экипажа самоходной баржи № 1 отряда высадочных средств 

(Камчатская военная флотилия, Тихоокеанский флот) кандидат в члены 

ВКП(б) старшина 1-й статьи Василий Сигов особо отличился в августе 

1945 года в ходе Курильской десантной операции. 

В состав сил советского десанта 18 августа 1945 года на остров Шумшу 

входили три самоходные баржи. В баржу № 1, которой командовал 

старшина 1-й статьи Сигов В.И., в ходе боя попали четыре японских 

снаряда. Судно охватило пламя, в связи с чем создалась реальная угроза 

взрыва находившихся на нѐм боеприпасов. 

Командир экипажа был дважды ранен - в руку и в голову, потерял 

много крови, но трое суток продолжал руководить доставкой на остров 

Шумшу советских десантников, артиллерию и боеприпасы, несмотря на 

ураганный огонь противника. Благодаря самоотверженной боевой 

работе отряда высадочных средств, и в том числе – экипажу самоходной 

баржи № 1 под командованием старшины 1-й статьи Сигова В.И., 

доставленные на острова Курильской гряды советские десантники 

вынудили противника к капитуляции на Курильских островах. Только 

после окончательной капитуляции японцев на Шумшу 23 августа Сигов 

согласился отправиться в госпиталь. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года 

за мужество и героизм, проявленные в борьбе с японскими 

милитаристами, старшине 1-й статьи Сигову Василию Ивановичу 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 

и медали «Золотая Звезда». Механик баржи № 1 И. Киселѐв и член 

экипажа краснофлотец И. Крюков были награждены орденами 

Отечественной войны 1-й степени и Ленина соответственно.  

В 1946 году В.И. Сигов демобилизован. Член ВКП(б)/КПСС с 1951 

года. Работал в Петропавловловском порту. С 1954 года долгое время 



жил в городе Долинск Сахалинской области, где работал на молочно-

пищевом комбинате машинистом компрессорной установки. В 1980-х 

годах выехал в город Горький (ныне Нижний Новгород), затем в город 

Чистополь (Татарская АССР). Скончался 27 января  1987  года. 

Награждѐн орденами Ленина (14.09.1945), Отечественной войны 1-й 

степени (11.03.1985), медалями. 
 

 

 

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ 

СЕДОВ ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ 

 

 
 
 
Георгий Иосифович Седов родился в 1911 году в 

деревне  Федосеевка Тюкалинского района Омской 

области. В 1930 году был призван в армию, служил 

рядовым сапером.  Демобилизовался  из армии в 1932 

году, работал в строительной бригаде колхоза. 

С начала войны он вновь в армии. Некоторое 

время служит на Дальнем Востоке.  После окончания  

учебного артиллерийского подразделения ему 

присваивают звание сержант и назначают командиром орудия  в 

гаубичный полк. Георгий Иосифович  был несколько раз ранен.  

Является полным кавалером  ордена Славы. 

После войны  он жил и работал в родном селе, возглавлял 

строительную бригаду.   

Георгий Иосифович прожил долгую жизнь. Вырастили с женой и 

воспитали пятерых детей.   
 

 

 

 


