










За героические подвиги в Великой Отечественной войне 
звания Героя Советского Союза удостоены свыше 11 
тысяч человек (часть – посмертно) из них 104 – дважды, 
двое – трижды Летчик И.Н. Кожедуб  и А.И. Покрышкин, а 
маршал Г.К. Жуков – четырежды. 

Маршал   Г.К  Жуков 

И.Н Кожедуб
А.И. Покрышкин







Юрий Герман «Дорогой мой человек»

Юрий  Герман родился 22 марта 1910 года.

В годы Великой Отечественной войны Ю. Герман служил писателем –
литератором при отделе агитации пропаганды Политического 
управления Северного флота в звании капитана административной 
службы и на Беломорской военной флотилии в качестве военного 
корреспондента  ТАСС и Совинформбюро. Он всю войну пробыл на 
Севере. Из Архангельска часто вылетал Мурманск, выезжал на 
ответственные участки фронта, посещал передовые позиции, ходил в 
походы на боевых кораблях.  



Александр Бек «Волоколамское шоссе» 
Александр Бек родился  3 января 1903 года в Саратове.

В годы Великой Отечественной войны Александр Бек вступил 
в Писательскую роту Московского народного ополчения в 
составе Краснопресненской стрелковой дивизии. Рота была 
сформирована в 1941 году из московских ополченцев, большинство 
из которых были профессиональными литераторами. 
Писатель участвовал в боевых действиях под Вязьмой уже в 
качестве военного корреспондента и дошёл до Берлина, где 
встретил День Победы. 
В начале 1942 года Бек поехал в 8-ую гвардейскую дивизию имени 
Панфилова, где собирал материал для книги: он говорил с 
солдатами, составляя собирательный образ погибшего генерала 
Панфилова, записывал характерные для него выражения. 
В 1943 году в журнале «Знамя» вышло самое известное 
произведение Бека — повесть «Волоколамское шоссе», сначала 
изданное под названием «Панфиловцы на первом рубеже». 
Александр Бек был награждён медалями «За оборону Москвы» и 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».



Дети войны
Война стала общей биографией целого поколения детей.  У них, рожденных  с  1928 по 1945 год, украли детство  -

их воспитала война…
Эти дети – последнее поколение людей, опаленных Великой Отечественной, маленькие граждане великой 

страны, живые свидетели ужасного и прекрасного, жертвы и великие страдальцы. Они просто жили, не 
раздумывая о причинах того, почему им так несладко.

Дети войны – поколение неоднородное. Часть из них родилась еще в начале 30-х годов. Эти мальчики и девочки 
в свои 10-12 лет стали взрослыми в одночасье: работали в колхозах, на фабриках, заводах, заменяли родителей  
младшим  братишкам и сестренкам, которые вообще были лишены детства. Чудо что они смогли выжить в голоде, 
холоде, под бомбежками. Разве это еда – кусок черного хлеба и кипяток без сахара? Или пшеничный суп, про 
который до сих пор многие вспоминают не иначе, как «ложка крупы и ведро воды»? Они мерзли в холодных домах 
и квартирах – не было дров, бегали в сорокоградусные морозы в старых изношенных пальтишках…

Дети войны, как могли, приближали Победу в меру своих, хоть и маленьких, хоть и слабых сил.      





Константин Воробьев «Убиты под Москвой»

Константин Воробьев родился 24 сентября 1919 года. 

В 1941 г. Сражался под Москвой в роте курсантов 
Кремлёвского пехотного училища. Вся его рота почти сразу 
погибла, сам Константин Дмитриевич попал в плен, прошел 
через лагеря на территории Литвы. Бежал из плена, 
организовал партизанскую группу. Воробьев первым 
рассказал о горькой правде солдата, попавшего в плен. 
Повесть «Убиты под Москвой» считается одним из самых 
достоверных произведений о начальном периоде войны.   



Михаил Девятаев «Побег из ада»
Михаил Петрович Девятаев (8 июля 1917 года — 24 ноября 2002 
года) — советский военнослужащий, лётчик-истребитель, гвардии 
старший лейтенант Военно-воздушных сил, Герой Советского 
Союза (15 августа 1957 года).
Во время Великой Отечественной войны воевал в составе 104-го 
гвардейского истребительного авиационного полка. К февралю 1944 
года совершил 156 боевых вылетов, сбив шесть вражеских самолётов 
лично и ещё один — в группе. За мужество и отвагу был награждён 
орденами Красного Знамени и Отечественной войны II степени.
В июле 1944 года Девятаев был сбит над территорией Польши и 
попал в плен. За это время Михаил Петрович прошёл через четыре 
концлагеря. 8 февраля 1945 года, находясь в немецком 
концентрационном лагере на полигоне Пенемюнде острова Узедом, 
совершил побег на захваченном немецком самолёте-
бомбардировщике.
По инициативе известного конструктора ракетно-космических систем 
Сергея Королёва, был удостоен в 1957 году звания Героя Советского 
Союза.



Алексей Исаев «Гений войны Жуков»

Алексей Валерьевич Исаев – известный российский военный историк, кандидат исторических 
наук. Автор многих книг и статей на темы событий Великой Отечественной войны. 
Книга Гений войны Жуков. Маршал Победы/ 2013 г.

Его величают Маршалом Победы и «полководцем, выигравшим Вторую Мировую войну» . Его 
имя навсегда вписано в скрижали русской воинской славы, а конный памятник водружен у стен 
Кремля. Удостоенный высшей чести для полководца  - принимать Парад Победы, - маршал 
Жуков провозгласил с трибуны Мавзолея: «Подняв меч против нас, немцы нашли гибель от 
нашего меча. Отечественная война завершена. Одержана победа, какой еще не знала история!» 
Именной за это на Жукова в последние годы ополчились «либеральные историки –
ревизионисты во главе с Виктором Суворовым, которые пытаются, очернив маршала Победы, 
бросить тень  и на главный триумф СССР, и на всю сталинскую эпоху. Эта книга опровергает все 
обвинения в адрес Жукова, убедительно доказав, что Георгий Константинович был непросто 
великим полководцем  и «кризис-менеджером» Красной Армии, а настоящим ГЕНИЕМ ВОЙНЫ, 
чем вклад в Победу переоценивать невозможно…..  





Павел Журба «Александр Матросов»
Павел Журба ( настоящее имя и фамилия Пантелеймон Терентьевич Скрипников; 
1985-1976) - русский писатель.

Родился в крестьянской семье, Участник революционного движения, участник 
Великой Отечественной войны 1941-1943 гг., ушел добровольцем. В 1943 году 
демобилизован по инвалидности.
Автор повести «Александр Матросов» (1949 г.) и др. 

В книге рассказывается о жизни и бессмертном подвиге Героя Советского Союза –
рядового – Александра Матросова. Создавая эту повесть, ленинградский писатель Павел 
Терентьевич Журба опирался на факты биографии, документальные материалы. Писатель 
побывал на родине героя – в городе Днепропетровске, в полку, где служил Матросов.
П.Т. Журба прошел весь двухсоткилометровый путь который зимой 1943 года проделал
Матросов со своим полком. В глубоком снегу, по болотам и непроходимым лесным чащам 
двигался полк к исходному боевому рубежу. Много дали писателю встречи с людьми, близко 
знавшими  Сашу Матросова. В книге правдиво показан путь Александра Матросова, светлый 
образ которого будет вечно служить примером бесстрашия и беззаветной любви к Родине.      



Герой  Советского Союза (посмертно)



А.М. Самсонов «Сталинградская битва»

Александр Михайлович Самсонов (26 декабря 1907 (8 января 1908), 
Нижний Новгород — 5 апреля 1992, Москва) — советский историк, 
академик АН СССР (1981), доктор исторических наук, автор трудов по 
истории Второй мировой войны.

В начале Великой Отечественной войны продолжил сотрудничество с 
политотделом 61-й авиабригады ВВС, посылая туда из Москвы материалы 
для бригадной газеты. После начала боёв на улицах Петергофа связи с 
бригадой прервались. Позднее сражался в рядах 3-го гвардейского 
Сталинградского механизированного корпуса. В 1944 году — на 1-м 
Прибалтийском фронте. Награждён орденами и медалями. 



К  осени 1942 года расстановка сил на советско – германском фронте
стала меняться в пользу Советского Союза, которому удалось перехватить и 

удерживать стратегическую инициативу. Наконец произошел коренной перелом. В
Сталинградской битве и в битве на Курской дуге были уничтожены 

сильнейшие гитлеровские части, что обеспечило 
дальнейшие наступление красноармейцев. Началось изгнание гитлеровцев 

с советской территории. 



Г.А. Колтунов
Б.Г. Соловьев «Курская битва»

Григорий Автономович Колтунов — советский офицер, 
участник Великой Отечественной войны. Родился 
25 января 1916 года

На фронте с 11 сентября 1941 года. Участвовал в освобождении 
Москвы, Орла, в Курской битве, освобождении Белоруссии, Польши, в 
Берлинской операции. Окончил войну 8 мая 1945 года под 
Бранденбургом в звании майора. 

Автор соавтор книги «Курская битва»(совместно Б.Г. Соловьевым). 
Награжден Орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны  
1-й и 2-й степеней, медалью За отвагу. 



И.И Вернидуб родился 20 июля 1918 г. в г. Лебедин Сумской 
области.

В 1939 г. окончил Московский химико-технологический институт им. 
Д. И. Менделеева и с того времени работал в НИИ-6 (с 1964 г. НИИ химического 
машиностроения — НИИХМ, с 1969 г. ЦНИИХМ): инженер, зам. начальника 
(1940—1941) и начальник лаборатории № 16 (1941), зам. начальника и 
технический руководитель Пиротехнического филиала № 1 в Чебоксарах (1941—
1943), начальник лаборатории (1943—1944), парторг ЦК (1944—1948), главный 
инженер (1948—1962), директор (1962—1970), первый заместитель директора 
(1970—1984).

За создание мощных источников света (фотобомб), в годы Великой 
Отечественной войны нашедших широкое применение для целей ночной 
аэрофоторазведки, в 1946 году стал лауреатом Сталинской премии 3-й степени. 
Награждён орденами Ленина и Красной Звезды (24.09.1944).

За период его руководства (1962—1970) в НИИХМ было разработано, сдано на 
вооружение и внедрено в серийное производство 163 изделия.

И.И. Вернидуб «На передовой линии тыла»

https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B1_jpg
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.ruwiki.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%94._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0


Борис Васильев «А зори здесь тихие»

Борис Васильев родился 21 мая 1924 года в Смоленске.

В роковом 1941 году Борису исполнилось 17 лет, и буквально в первые же дни
войны он в составе комсомольского истребительного батальона отправился на фронт.
Вскоре подразделение попало в окружение на смоленском направлении, и в течение
нескольких месяцев юноша пробирался к своим, ночуя в полях и питаясь чем
придётся. Только в октябре ему удалось перейти линию фронта и попасть в
расположение советских частей.
После проверки Бориса Васильева призвали в армию. В марте 1943 года он попал на
фронт, где получил тяжёлую контузию при подрыве на противопехотной мине, и убыл
в госпиталь. После выздоровления он сдал экстерном экзамены за полный курс
средней школы и осенью 1943 года получил направление на учёбу в Военную
академию бронетанковых войск. По окончании академии в 1946 году лейтенант
Васильев был распределён в Свердловск, где в течение восьми лет служил на
испытательном полигоне бронетехники, производимой на Уралмаше. В 1952 году
Борис Васильев увлёкся драматургией и в свободное от службы время занялся
сочинительством





Юрий Бондарев « Горячий снег. Батальоны 
просят огня»

Юрий Васильевич Бондарев (1924–2020) — советский писатель, 
сценарист, общественный деятель, участник Великой Отечественной 
войны. 

Во время войны Бондарев, будучи 17-летним юношей, летом 1941 года участвовал в 
сооружении оборонительных укреплений под Смоленском. После окончания 10 класса 
поступил на учёбу во 2-е Бердичевское пехотное училище, откуда в октябре 1942 года 
был направлен под Сталинград. 
В боях под Котельниковским получил контузию, обморожение и лёгкое ранение в спину. 
После лечения в госпитале служил командиром орудия в составе 89-го стрелкового 
полка 23-й стрелковой дивизии Воронежского фронта. Участвовал в форсировании 
Днепра и освобождении Киева. 
С января 1944 года воевал в рядах 121-й Краснознамённой Рыльско-Киевской 
стрелковой дивизии в Польше и на границе с Чехословакией. 
За проявленное мужество во время боёв Юрия Бондарева дважды наградили медалью 
«За отвагу». Осенью 1944 года прошёл обучение в Чкаловском артиллерийском 
училище, после чего был демобилизован по ранениям в звании старшего лейтенанта. 



Алесь Адамович
Даниил Гранин  «Блокадная книга»

Даниил Александрович Гранин (1 января 1919 — 4 июля 2017) 
— советский писатель, автор множества романов, повестей, 
рассказов и публицистической эссеистики. 

Во время Великой Отечественной войны Гранин ушёл на фронт в 
рядах народного ополчения. Он воевал сначала в пехоте на 
Ленинградском фронте, а затем на Прибалтийском. После 
окончания курсов в Ульяновском танковом училище служил в 
танковых частях. Завершил войну в Восточной Пруссии 
командиром роты тяжёлых танков. Был дважды ранен, 
награждён двумя боевыми орденами и медалью «За оборону 
Ленинграда». 











Вторая мировая война оказала огромное влияние на судьбы 
человечества. В ней участвовало 61 государство (80 % населения 
земного шара). Военные действия велись на территории 40 государств.
В вооруженные силы было мобилизовано 110 млн. человек. Общие 
людские потери достигли 50-55 млн. человек, из них убито на фронтах 
27 млн. человек. Война сопровождалась колоссальными разрушениями, 
уничтожением десятков тысяч городов и деревень, неисчислимыми 
бедствиями десятков миллионов людей.  



Благодарим за внимание!
Выставку подготовил

Отдел обслуживания литературой
Инженерного химико-технологического 

института
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