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Предисловие

Дорогие друзья! Этот юбилейный 5-й том альманаха «Победители». 
Несмотря на то, что все предыдущие 4 тома по своему уникальны, где 
описаны истории от первых лиц, свидетелей того великого события, ко-
торое мы обязаны помнить в веках, смело могу заявить, что пятый том 
все-таки получился необычным. Благодаря тому, что в основу этой книги 
стала историко-патриотическая экспедиция по Курильским островам, 
которая проходила с 3-го по 8-е июня 2019 года. В состав команды во-
шли 13 человек: депутаты Государственной Думы, Герои России, истори-
ки-краеведы, общественники и журналисты. Я предложил исследовать 
острова Курильской гряды под девизом: «Курилы – наши!». Это мое чет-
кое обозначение политической позиции для всех, кто ставит под сомне-
ние принадлежность Южных Курил России.

За пять дней мы повторили маршрут участников Курильской де-
сантной операции августа 1945 года. Ключевыми точками стали: Камчат-
ка, Шумшу, Парамушир, Матуа, Итуруп, Кунашир. Всего маршрут со-
ставил более 1300 километров. 

Интересно, что наша патриотическая экспедиция впоследствии сы-
грала вызвала неподдельный интрес, как в наших средствах массовой ин-
формации, так и японских. Позже, наши ближайшие зарубежные соседи 
опубликовали материал, в котором сообщали о намерении японской сто-
роны совершить ответную поездку в сентябре. На мой взгляд, это только 
подтверждает правильность нашего лозунга! Курилы – НАША ЗЕМЛЯ!

Важно отметить, что впервые в современной России на Курилы от-
правилась исследовательская команда с солидным составом участников 
– шесть депутатов Государственной Думы РФ, трое из которых являются 
Героями России. Экспертную поддержку экспедиции оказали научные 
работники сахалинского музейно-мемориального комплекса «Победа», 
а также глава островного отделения географического общества.

По моему мнению, экспедиция призвана напомнить всем о ключе-
вых событиях, приблизивших окончание Второй мировой войны и зало-
живших фундамент мирной жизни. 

На мое предложение – принять участие в важном событии живо от-

Г. Карлов и Р. Романенко у братской могилы 
советским пограничниткам, о. Матуа
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кликнулись коллеги по парламентскому корпусу: Андрей Леонидович Кра-
сов, первый заместитель председателя комитета по обороне Государствен-
ной Думы РФ, герой России, руководитель движения «Юнармия»; Роман 
Юрьевич Романенко – член комитета по обороне Государственной Думы 
РФ, герой России, космонавт; Дмитрий Сергеевич Перминов – член комите-
та по безопасности и противодействию коррупции Государственной Думы 
РФ, герой России; Сергей Юрьевич Тен – член комитета по транспорту и 
строительству Государственной Думы РФ. Кроме представителей законода-
тельной власти страны, в состав экспедиции вошли ученые: Игорь Анатолье-
вич Самарин, ведущий эксперт по Курильской десантной операции на Саха-
лине, историк, краевед; Елена Ивановна Савельева – заместитель директора 
музейно-мемориального комплекса «Победа». А также руководитель Саха-
линского отделения Русского географического общества – Сергей Алексе-
евич Пономарев и председатель Сахалинского областного союза ветеранов 
– Владимир Владимирович Кайдаш, дизайнер альманаха – Анна Мадьянова. 
Весь маршрут экспедиции сопровождали журналисты телекомпании ГТРК 
«Сахалин».

Депутат Государственной Думы РФ
от Сахалинской области Георгий Карлов

Главным итогом историко-патриотической 
экспедиции «Победители» – стала передача ча-
сти земель острова Шумшу в областную соб-
ственность. Это решение было принято после 
нашей встречи с главой Сахалинской области 
– Валерием Лимаренко. Планируется что место 
боевых действий на острове Шумшу станет му-
зеем под открытым небом и новым филиалом 
областного музейно-мемориального комплек-
са «Победа». Это позволит вести планомерную 
работу по сохранению исторического наследия. 
Кроме того, это позволит поисковикам и истори-
кам вывести исследовательскую деятельность на 
новый, официальный уровень.

Высадка команды
«Победителей» на о. Матуа

«Победители» на о. Матуа
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Официальный старт
Старт экспедиции был дан 3 июня в Петропавловске-Камчатском у памятника во-

инам-освободителям Курильских островов. Ведь именно десантники Камчатской воен-
но-морской базы и оборонительного района  18 августа 1945 года отправились на Шумшу 
для участия в знаменитой операции. Отдать дань уважения героям пришли военные, сту-
денты морских учебных заведений, кадеты юнармии и местные жители. В торжественной 
церемонии возложения венков и минуте молчания приняли участие представители краевой 
администрации. Первый вице-губернатор Камчатского края Ирина Унтилова, в ходе встре-

Курильская экспедиция

Выступление Г. Карлова на митинге

Торжественный митинг,
посвященный старту 
экспедиции
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чи с делегатами отметила, что визит патриотической экспедиции на Камчат-
ской земле – мощный стимул для патриотического воспитания молодежи. 
«Данный военно-исторический проект очень значим, так как в нем отражена 
история героев войны, история России для будущих поколений».

Капитан судна «Афина»
Евгений Якимов у штурвала

Порт Петропавловска-Камчатского
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4 июня. Остров Шумшу
Экспедиция из депутатов Государственной думы, сахалинских исто-

риков и журналистов прибыла к самому северному острову Курильского 
архипелага – Шумшу, пожалуй, самому важному пункту назначения всего 
исторического маршрута. Посещение этого острова было ключевым для 
участников экспедиции. Ведь именно здесь в августе 1945 года разверну-
лись основные сражения Курильской десантной операции, в ходе которой 
советские бойцы дали отпор вооруженным силам японской армии. На суд-
не «Афина» (принадлежащей камчатской фирме «Восток тур») участники 
благополучно добрались с Камчатки до архипелага. Непогода и суровые 
условия высадки, по признанию участников, были приближенными к тем, 
которые встретили советских десантников более семидесяти лет назад. 
«Удивительно, но так совпало что мы попали в непростые метеорологиче-
ские условия, которые по историческим данным сильно напоминали вре-
мена высадки десанта в августе 1945 года. Перед нами предстала низкая 
облачность, морось, переходящая в дождь, температура всего три градуса 

«Эхо боев» на о. Шумшу

Братская могила ,
о. Шумшу

Патриотическая акция: «Горсть памяти». 
Забор земли с места мемориала «Братская 
могила»  на о. Шумшу
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Японский  ДОТ, о. ШумшуЯпонский  танк, о. Шумшу

Участник экспедиции
А. Мадьянова в японском 

ДЗОТе на 171 высоте, о. Шумшу

Японский ДОТ, о. Шумшу
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тепла, все это сопровождалось порывистым ветром. Выса-
дились на землю и на квадроциклах добрались до той самой 
высоты 171, где проходили основные бои за остров Шумшу. 
«Приключения были приближены к боевым», – отметил Ге-
оргий Карлов. Со времен Великой Отечественной войны на 
острове сохранилось множество оборонительных сооруже-
ний. Поисковые отряды до сих пор находят в местах сраже-
ний незахороненные останки советских и японских военных. 
Земля острова Шумшу, пронизана воспоминаниями о герои-
ческом подвиге краснофлотцев и красноармейцев, в почве до 
сих пор находят остатки орудий, патронов, обмундирования 
и останки солдат. Участники экспедиции отдали дань уваже-
ния погибшим воинам – посетив существующие памятники. 
Депутаты Георгий Карлов, Андрей Красов и Роман Романен-
ко возложили венок от Государственной думы и почти па-
мять героев минутой молчания.

После поездки по острову
на квадрациклах, участники 
экспедиции грелись у костра

Фрагмент мемориала на 171 
высоте, о. Шумшу

Судно «Афина» 
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Мемориал на 171 высоте,
о. Шумшу

Мемориал на 171 высоте,
о. Шумшу

Фрагмент мемориала на 171 
высоте, о. Шумшу
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Встреча жителями
Северо-Курильска

Неотъемлемой частью экспедиции стали 
встречи с жителями курильских островов, ко-
торые радушно принимали участников на всем 
протяжении исторического маршрута. Один 
из первых теплых приемов был организован на 
Парамушире. Северо-курильчанес трепетом и 
воодушевлением встретили уникальную патри-
отическую акцию. «Живу здесь более пятиде-
сяти лет, но на моей памяти такого не было, 
это очень важно для всех курильчан и особен-
но для молодежи, чтобы передать им память 
о прошлом, о подвиге наших солдат. Толь-
ко сохранив правду обистории, мы сохраним 
мир в своих домах, на своей островной земле 
и в стране», – сказала жительница Северо-Ку-
рильска Татьяна Павлова. Парламентарии от-
ветили на различные вопросы северо-куриль-
чан, пообщались со школьниками, встретились 
с юнармейцами.

Калан в порту Северо-Курильска

Любопытные сивучи

«Бабочка»
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Вход в бухту Броутона, о. Симушир

Памятник советским воинам, 
г. Северо-Курильск

Поход к одному из безымянных
Курильских островов
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Старый заброшенный японский склад, о. Матуа

Старый заброшенный японский склад,
о. Матуа

Православная колокольня,
о. Матуа

Взлетная полоса, о. Матуа
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Остров Матуа
Затем был переезд на остров Матуа, где депутаты познакомились со 

служащими гарнизона и возложили венок памяти на братской могиле совет-
ских пограничников, погибших при исполнении служебного долга.

Увлекательная история связана с островом Матуа у Героя России Ро-
мана Романенко. Летчик-космонавт рассказал о том, как в 2009 году, проле-
тая над Дальним Востоком, в составе международного экипажа, он вместе 
со своим японским коллегой производили фотосъемку поверхности Земли.  
Каково же было удивление космонавтов и даже ужас, когда на их глазах  
поднялся газовый гриб, очень похожий на последствия ядерного взрыва. 
Эмоции отступили, только после того, как экипаж получил сигнал с Земли о 
том, что они стали свидетелями извержения проснувшегося вулкана Сары-
чева. Вулкан «спал» с 1976 года, но по стечению обстоятельств – пробудился 
буквально на глазах космонавтов. Снимок сделанный с борта МКС позже 
разлетелся по всему миру и был использован в работе островным историком 
Игорем Самариным. Благодаря экспедиции, островной ученый лично позна-
комился с автором фотографии. 

Извержение вулкана Сарычева, о. Матуа, 2009 г. 
Автор снимка Р. Романенко

А. Красов здоровается
с российкими
пограничниками, о. Матуа

Г. Карлов и Р. Романенко у братской могилы 
советским пограничниткам, о. Матуа
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Симушир
Затем исследователи посетили остров Симушир, а если точнее – по-

бывали в бухте Броутона. А далее проследовали на безымянные острова 
Курильской гряды, расположенные на юге Урупа. Колоссальную работу 
по наречению несколько лет ведет русское географическое общество. 

Один из таких безымянных островов стал местом патриотического 
флешмоба, организованного участниками экспедиции. В ходе акции ис-
следователи высадились на берег, водрузили флаг России, сфотографиро-
вались и дружно крикнули девиз: «Курилы – наши!»

Руководитель Сахалинского отделения Русского географического 
общества Сергей Пономарев: «Мы высадились на безымянный остров 
между двумя, ранее нами названными – Щетинина и Громыко. Есть пред-
ложение назвать его именем главкома всей Дальневосточной операции 
45-го года маршала Василевского, пока это имя на нашей карте отсутству-
ет». 

Непогода не позволила добраться до самого южного острова малой 
Курильской гряды – острова Танфильева. Но эта точка на карте, по замыс-
лам организаторов, может стать частью маршрута следующей экспедиции. 

Высадка на безымянный остров Курильской гряды

И. Самарин, бухта Броутона
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Высадка на безымянный остров Курильской гряды

Японский ДОТ, о. Симушир Заброшенный поселок Кратерный, о. Симушир
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Итуруп
Четвертой точкой для остановки стал Итуруп. Гостей встретили пер-

вые лица района – глава района Вадим Рокотов и председатель собрания 
депутатов Татьяна Белоусова. Посещение Курильского района началась 
на мемориале с возложения цветов и минуты молчания, в память о вои-
нах-освободителях. Затем участники экспедиции посетили поселок Го-
рячие Ключи, где пообщались с военнослужащими. А позже состоялась 
встреча с местными жителями в Доме культуры города Курильска. Депу-
таты и ученые ответили на интересующие вопросы, а также поделились 
наблюдениями и открытиями, сделанными в ходе исследовательской ак-
ции. Диалог получился очень познавательным, в зале присутствовали по-
томки десантников, штурмовавших Шумшу. К примеру, курильчанка Та-
тьяна Васильевна – дочь пулеметчика 373-го стрелкового полка Валентина 
Михайловича Маханькова. «Мой отец высаживался на Шумшу в числе 
первых, он подавил огневые точки – заблокировал японский дзот и дал 
возможность продвинуться нашим солдатам. За это папа получил медаль 
«За боевые заслуги» и я горжусь этим, всей семьей мы помним об этом 
и надеюсь, что курильчане тоже гордятся!» После войны Валентин Ми-
хайлович Маханьков остался на Курильских островах и организовал на 
Итурупе колхоз имени маршала Васильевского. Пенсионерку также вол-
новал вопрос состояния исторических и военных памятников на Шумшу. 
Вопросы сохранения военного наследия – стали лейт-мотивом общения 
с жителями Северо-Курильского, Курильского, а в финале и Южно-Ку-
рильского районов. 

Памятник русским путешественникам,
г. Южно-Курильск

Торжественная церемония памяти,
г. Южно-Курильск

Памятник советским пограничникам, о. Итуруп
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Горячие термальныйе источники, о. Итуруп Рыбаки возвращаются с уловом, о. Итуруп

Порт г. Курильск Г. Курильск, о. Итуруп
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Идея создания музея
Островитяне обратились к депутатам Государственной Думы и в 

частности к Георгию Карлову с идеей создания музея под открытым небом 
на острове Шумшу. Пока земли находятся в собственности Министерства 
обороны курильчане опасаются, что свидетельства о героическом десанте 
без должного ухода – попросту исчезнут.

Валерий Гайдуков, житель Северо-Курильска: «Раритеты вывозятся 
под всяким соусом: танки, орудия. Здесь участок не очень большой всего 
4 на 4 километра. Хотелось бы, чтобы это было поле боя, если не в первоз-
данном виде, но под присмотром и с организацией сохранности».

Этой же позиции придерживаются участники историко-патриотиче-
ской экспедиции. 

Дмитрий Перминов, Герой России, Депутат Государственной Думы 
РФ: «На этих островах я посмотрел, что каждый клочок, он пропитан кро-
вью и потом наших предков, и, конечно же, непередаваемые ощущения, и 
вот сейчас наш долг, я бы даже сказал, что это наша обязанность сохра-
нить эту историю».

Встреча участников экспедиции
с населением, г. Курильск

Встреча участников экспедиции
с населением, г. Курильск

Школьная библиотека, о. Итуруп
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Андрей Красов, Герой России, Депутат Государственной Думы РФ: 
«Боевые действия наших войск на Дальнем Востоке – особые страницы исто-
рии в нашей стране. Это страницы, которые опалены огнем, пропахли поро-
хом, это страницы с болью утрат и радостью малых побед, которые слились 
в одну большую победу. Курильская земля – это страницы нашей легендар-
ной истории. Материалы о подвигах военных лет нужно доносить до детей».

Игорь Самарин, историк: «Проблема сохранения историко-культур-
ного, военного наследия Курильских островов очень серьезная. Будем за-
ниматься этой работой в связке с депутатами Госдумы. Надеюсь, что мы 
сдвинем многолетнюю историю по сохранению памятного места – поля боя 
советских десантников с японскими танками на склоне горы Северной. Экс-
педиция поможет сохранить наше Сахалинское наследие, насытить историю 
нашей области новыми эпизодами». 

После возвращения на Сахалин Георгий Карлов написал официальное 
обращение к временно исполняющему обязанности губернатора Сахалин-
ской области – Валерию Лимаренко о сохранении ратного поля. 

По мнению Георгия Карлова – задача по созданию музея долговремен-
ная, но необходимая. Осуществление задуманного возможно при консоли-
дации усилий – законодательной власти, правительства и жителей Сахалин-
ской области. Георгий Карлов считает, что в этом случае будет выделено 
соответствующее финансирование, а также приняты программы по сохра-
нению культурного наследия и развитию туристического потенциала тер-
ритории Шумшу. Места боевой Славы на Северных Курилах станут частью 
областного музейно-мемориального комплекса «Победа».

  
Разгрузка в порту Южно-Курильска

Участники экспедиции на
о. Кунашир (слева- направо):
С. Пономарев, Р. Романенко, 
Д. Перминов, Ф. Ганиев, С. Тен,
В. Кайдаш, А. Красов, Е. Савельева
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

Разгром нацистской Германии в мае 1945 года еще не означал 
окончание Второй мировой войны, поскольку на Тихом океане вой-
скам союзников продолжала сопротивление милитаристская Япония. 
Впервые о своих намерениях начать боевые действия против Японии 
руководство Советского Союза высказало на Тегеранской конферен-
ции в ноябре 1943 года, когда определились сроки открытия Второго 
фронта в Европе. На Ялтинской конференции руководителей СССР, 
Соединенных Штатов Америки и Великобритании в феврале 1945 года 
И.В.Сталин и президент США Ф.Рузвельт подписали Ялтинское со-
глашение по вопросам Дальнего Востока. Этот секретный документ 
предусматривал согласие руководителей трех государств, что через 
два-три месяца после капитуляции Германии Советский Союз вступит 
в войну против Японии при условии:

1. Сохранения статус-кво Внешней Монголии.

2. Восстановления принадлежащих России прав, нарушенных ве-
роломным нападением Японии в 1904 году, а именно: а) возвращение 
Советскому Союзу южной части о-ва Сахалин и всех прилегающих к 
ней островов; б) интернационализация торгового порта Дайрен с обе-
спечением преимущественных интересов Советского Союза в этом 
порту и восстановление аренды на Порт-Артур, как на военно-мор-
скую базу СССР; в) совместная эксплуатация КВЖД и ЮМЖД.

3. Передачи Советскому Союзу Курильских островов.

5 апреля 1945 года
Советский Союз, действуя в рамках международного права, де-

нонсировал пакт о нейтралитете между СССР и Японией, обозначив, 
тем самым, свое отношение к Японии, как к агрессору.

Два-три месяца, отделявшие начало войны с Японией от капиту-
ляции гитлеровской Германии, были нужны СССР для того, чтобы пе-
ребросить на границу с Маньчжурией необходимое количество войск 
и боевой техники. С мая по 8 августа на Дальний Восток было переве-
зено более 403 тыс. солдат и офицеров, 7137 орудий и минометов, 2119 
танков и САУ, свыше 36 тыс. лошадей.

Курильская десантная операция

Игорь Анатольевич САМАРИН —
руководитель научного отдела музейно‐

мемориального комплекса «Победа», советник 
Министерства культуры Сахалинской области

8 августа 1945 года
Вечером 8 августа 1945 года посол Японии в Москве Н. Сато был вы-

зван в Министерство иностранный дел СССР, где ему вручили ноту: с 9 
августа 00 часов (по японскому времени) Советский Союз считает себя 
в состоянии войны с его государством. В 0 часов 10 минут 9 августа вой-
ска Красной Армии начали боевые действия против Квантунской армии 
в Маньчжурии. Одновременно в наступлении перешли три фронта: 1-й 
Дальневосточный – командующий маршал Советского Союза К.А.Мерец-
ков, 2-й Дальневосточный – командующий генерал армии М.А.Пуркаев и 
Забайкальский – командующий маршал Советского Союза Р.Я.Малинов-
ский. Войска пересекли государственную границу между СССР и Мань-
чжоу-Го, бомбардированная авиация стала наносить сосредоточенные 
удары по крупным железнодорожным станциям, узлам связи, по важней-

Игорь Самарин во время экспедиции
по Курильским островам, 2019 г.
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шим военным объектам в Харбине, Чаньчуне, 
Гирине. Военно-воздушные силы и соедине-
ния торпедных катеров Тихоокеанского флота 
подвергли ударам корабли, береговую оборону 
в корейских портах Юки, Расин и Сейсин.

10 августа
Исходя из сложившейся обстановки, 

успешного начала дальневосточной кампании 
на центральном направлении боевых действий 
в Маньчжурии, Главком советских войск на 
Дальнем Востоке маршал Советского Союза 
А.М. Василевский в 22 часа 10 августа отдал при-

каз войскам 16-й армии утром следующего дня 
перейти государственную границу на Сахалине 
и начать Южно-Сахалинскую наступательную 
операцию. Южно-Сахалинская наступатель-
ная операция по разгрому частей японской 
88-й пехотной дивизии, оборонявшей Карафу-
то (Южный Сахалин), осуществлялась войска-
ми 56-го стрелкового корпуса и 113-й отдель-
ной стрелковой бригады, входивших в состав 
16-й армии 2-го Дальневосточного фронта, во 
взаимодействии с боевыми кораблями и сила-
ми морской пехоты СевернойТихоокеанской 
флотилии. Задачей 56-го стрелкового корпу-

са было прорвать приграничные укрепления 
противника и стремительным продвижением 
вдоль восточного побережья острова захва-
тить столицу Карафуто город Тойохара (Юж-
но-Сахалинск). Эта операция производилась 
одновременно с морскими десантами, которые 
Северная Тихоокеанская флотилия высадила 
в западные порты острова –Торо (Шахтерск), 
Эсутору (Углегорск), Маока (Холмск) и Одо-
мари (Корсаков). Порты были нужны для фор-
мирования сил, которые должны были окку-
пировать северную часть острова Хоккайдо и 
Южные Курильские острова. 

Уже первые дни войны выявили признаки 
полного поражения Квантунской армии.

14, 15 августа
14 августа правительство Японии сооб-

щило правительствам США, Советского Со-
юза, Великобритании и Китая, что император 
Хирохито издал рескрипт о принятии Японией 
условий Потсдамской декларации. В полдень 
15 августа по токийскому радио было пере-
дано обращение императора, который сооб-
щил подданным о своем решении прекратить 
сопротивление. 15 августа Главнокомандую-
щий советскими войсками на Дальнем Востоке 
маршал Советского Союза А.М. Василевский 
отдал приказ командующему Тихоокеанским 
флотом адмиралу И.С. Юмашеву и командую-
щему 2-м Дальневосточным фронтом генералу 
армии М.А. Пуркаеву подготовить и провести 
операцию по освобождению северной части 
Курильской гряды наличными силами, не до-
жидаясь подкреплений. 

В 7.40 15 августа 1945 года командующий 
Камчатским оборонительным районом (КОР) 
генерал-майор Р.А. Гнечко получил приказ Во-
енного Совета 2-го Дальневосточного фронта: 

Советский плакат, автор: П. Мальцев, 1941 г.
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«Ожидается капитуляция Японии. Ис-
пользуя благоприятную обстановку 
необходимо занять острова Сюмусю, 
Парамусир, Онекотан. Операцию лич-
но возлагаю на Вас». 

За один день был сформирован 
сводный батальон морской пехоты 
из моряков Петропавловской воен-
но-морской базы – 783 человека. Его 
создал и возглавил майор Т.А. Почта-
рев. В столь же короткий срок создали 
передовой отряд десанта, куда вошли 
батальон майора Почтарева, пулемет-
ная и минометная роты, роты автомат-

каравана находилось 8824 человека, 95 орудий, 
123 миномета, 120 тяжелых и 372 легких пуле-
мета.

Генеральный штаб Красной Армии опу-
бликовал разъяснение, что сделанное япон-
ским императорам сообщение о капитуляции 
Японии является только общей декларацией, 
что приказ японским вооруженным силам еще 
не отдан, и они по – прежнему продолжают со-
противление. Капитуляцию вооруженных сил 
Японии можно признать только с того момен-
та, когда японский император отдаст приказ 
своим вооруженным силам прекратить боевые 
действия и сложить оружие и когда этот при-
каз будет выполняться.

17 августа
Главнокомандующий Квантунской ар-

мией генерал Отодзо Ямада отдал приказ о 
прекращении сопротивления. На следующий 
день японские части начали сдаваться в плен, 
но значительное количество подразделений и 
гарнизонов продолжали сопротивление. Тог-
да главнокомандующий советскими войсками 
на Дальнем Востоке маршал Советского Союза 
А.М. Василевский отдал приказ «перейти к дей-
ствиям специально сформированных, быстро-
подвижных и хорошо оснащенных отрядов» 
с целью захвата ряда крупных городов, баз и 
аэродромов. Кроме того, в Мукдене, Чанчуне, 
Дальнем, Порт-Артуре, Харбине были высаже-
ны воздушные десанты, которым японцы почти 
никого сопротивления не оказали. Началась 
массовая сдача в плен частей Квантунской ар-
мии. Потери Квантунской армии составили 84 
тысячи убитыми, было пленено 594000 япон-
ских военнослужащих. Советские войска поте-
ряли 36456 солдат и офицеров, безвозвратные 
потери составили 12031 человек. 

чиков и противотанковых ружей, рота саперов, 
сводная рота пограничников, взвод пеших раз-
ведчиков, взвод химической разведки – всего 
1363 человека. Командиром отряда назначи-
ли лучшего офицера гарнизона – майора П.И. 
Шутова, замполитом – В.А. Кота. Позже оба 
были удостоены звания Героя Советского Со-
юза.

16 августа
К 20 часам 16 августа 45 кораблей и судов 

были сосредоточены на рейде Петропавлов-
ска-Камчатского, а в 5 часов утра следующего 
дня отряд вышел к месту назначения. На борту 

Десант на Курильские острова.
Художник А. Плотнов
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18–23 августа
Утром началась высадка советского десанта на северо-восточное по-

бережье острова Шумшу. Передовой отряд П.И.Шутова, блокировав бе-
реговые позиции японцев, устремился вглубь острова, где в районе высот 
171 и 165 м находился опорный пункт, седлающий дорогу на военно-мор-
скую и военно-воздушную базу Катаока. Не подавленные огневые точки 
на берегу открыли огонь по десантным судам, высаживающим основные 
силы десанта. С юга острова в район высот 171 и 165 м противник бросил 
танки и дополнительные силы пехоты. Высоты несколько раз переходили 
из рук в руки и только к 20 часам десантникам удалось овладеть ими.

Вэтот же день командование оборонявшей остров Шумшу 73-й пе-
хотной бригады начало вести переговоры о прекращении огня. К исходу 
дня 21 августа гарнизон острова Шумшу получил приказ из штаба 5-го 
фронта о прекращении всякого сопротивления и начал сдавать оружие. В 
ходе краткосрочных боев на острове Шумшу советская сторона потеряла 
1022 человека.

Первоначально 15 августа 1945 г. Военным Советом 2-го Дальнево-
сточного фронта перед командующим КОР генерал-майором А.Р. Гнечко 
была поставлена задача овладеть островами Шумшу, Парамушир и Оне-
котан. 20 августа Военным Советом была дана новая директива – к 25 ав-
густа полностью оккупировать острова от Шумшу до Симушира. После 
капитуляции гарнизонов Шумшу и Парамушира 23 августа войска КОР 
приступили к операции по оккупации островов Курильской гряды. 

25–30 августа
25 августа на острове Онекотан были пленены две роты 74-й пехот-

ной бригады. 28 августа на острове Матуа пленен 41-й отдельный пехот-
ный полк под командованием полковника Уэда – 146 офицеров, 427 ун-
тер-офицеров, 3222 солдата. Здесь генерал-майор А.Р.Гнечко получил 
приказ о включении в зону оккупации Камчатского оборонительного 
района острова Уруп. В этот же день на острове Шиашкотан взята в плен 
пехотная рота.

30 августа на острове Уруп пленена и разоружена 129-я отдельная 
смешанная бригада, авиаотряд в составе четырех авиарот по 9 самолетов 
в каждой и отдельная танковая рота.

23 августа командующий ТОФ адмирал И.С. Юмашев приказал ка-
питану 1-го ранга А.И. Леонову в тот же день послать из порта Маока, 
куда 20 августа был высажен морской десант Северной Тихоокеанской 

флотилии, два тральщика с двумя ротами батальона 
морской пехоты на острова Итуруп и Кунасири, где, 
если не будет сопротивления, принять капитуляцию 
японских гарнизонов. Выполняя приказ Леонова, ко-
мандир отряда высадки капитан-лейтенант Г.И. Брун-
штейн, высадив 28 августа в 14.10 роту морской пехоты 
с тральщика ТЩ-590 в Рубецу на Итуруп и узнав, что на 
острове гарнизон состоит из 13500 человек, по просьбе 
командира высаженной роты и командира десантного 
отряда капитана Камалова, в 14.30 высадил роту мор-
ской пехоты с тральщика ТЩ-589. Тем самым высадка 
десанта на Кунасири задерживалась. Командующий 
Тихоокеанским флотом приказал «немедленно одному 
тральщику, находящемуся на о. Итуруп, принять одну 
из рот, высаженных на острове, и перевезти на Кунас-
ири с той же задачей». А.И. Леонов передал приказ 
Г.И. Брунштейну, который донес, что ранее 1 сентября 
высадить роту на Кунасири не сможет. Положение на 
острове было отражено в донесении капитан-лейтенан-
та Г.И. Брунштейна: «На острове Итуруп взято в плен 
6000 человек, 3000 находятся на своих местах – некем 

Капитуляция гарнизона японской военно-морской 
базы Курихара, сентябрь 1945-го года
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пленить». Часть своего отряда Г.И. Брун-
штейн послал для принятия капитуляции в 
бухту Хитокаппу (Касатка). После получе-
ния распоряжения А.И.Леонова 31 августа 
Г.И. Брунштейн приказал ТЩ-590 перейти в 
Хитокаппу, взять там 100 человек и идти на 
Кунашир. В 20.05 ТЩ-590 с десантом вышел 
из Хитокаппу на Кунашир.

1 сентября
В 06.05 тральщик пришел в Фуруку-

маппу (Южно-Курильск), где за полчаса 
высадил десант. Гарнизон в составе двух 
рот пехоты капитулировал. В 07.00 в эту же 
бухту прибыл фрегат № 4 и 2 десантных 

судна с подразделениями 113-й стрелковой бригады, прибывшие из 
Отомари. 

В порту Отомари был сформирован отряд для высадки десанта на 
остров Шикотан под командованием капитана 3-го ранга А.И. Востри-
кова. В составе отряда вошли МЗ «Гижига», ТЩ-594, ТЩ-595. В 9 ча-
сов утра 1 сентября корабли ошвартовались к пирсу в бухте Сякотан 
(Малокурильская) и начали высадку 2-го стрелкового батальона 113-й 
стрелковой бригады. Высадку закончили в 11 час 42 мин. На острове 
были пленены штаб 4-й смешанной бригадыпод командование гене-
рал-майора Дзио Дои, два пехотных батальона в составе 4800 человек.

3-5 сентября
На островах Малой Курильской гряды десантным отрядом под ко-

мандованием капитана 3-го ранга П.А. Чичерина были разоружены и 
пленены штаб и подразделения 421-го пехотного батальона. Всего на 

Курильском направлении с 18 августа по 5 сен-
тября были разоружены и пленены 47605 сол-
дат, офицеров и генералов японской армии.

30 сентября 1945 года
В ознаменование блестящей победы Со-

ветских вооруженных сил в завершающей кам-
пании Второй мировой войны была учрежде-
на медаль «За победу над Японией», которой 
было награждено более 1,8 млн. человек.

2 сентября 1945 года
На борту американского флагманского 

линкора «Миссури», прибывшего в воды То-
кийского залива, министр иностранных дел 
Японии М. Сигемицу как представитель им-
ператора и японского правительства, началь-
ник японского Генерального штаба генерал Й. 
Умедзу, верховный главнокомандующий союз-
ных войск генерал армии США Д. Макартур, 
советский генерал-лейтенант К. Деревянко, 
адмирал флота Великобритании Б. Фрейзер от 
имени своих государств подписали «Акт о без-
оговорочной капитуляции Японии».

Медаль «За победу 
над Японией»

Капитуляция японских войск. 
Художник П. Судаков
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Подписание «Акта 
о безоговорочной 
капитуляции Японии»
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Неразгаданные истории
острова Шумшу 

Первая экспедиция на Шумшу состоялась 
летом 2014 года. Тогда удалось обнаружить 
16 человек: десять советских воинов и шесть 
японских солдат. Главным итогомстали трое 
бойцов, опознанныхпо личным вещам. Первым 
стал Бархатов, вторым – Ягодкин. Этого крас-
ноармейца нашли в окопе, он был ранен и у 
него под головой лежала подписанная фляжка: 
«Ягодкин Георгий Мартимьянович». Третьим 
человеком, чью личность удалось подтвердить 
на месте, оказался Белых Федор Стефанович. 
У него на каблуках ботинок было вырезано: 
«БФС». По спискам он оказался единственным 
по фамилии Белых. Он был краснофлотцем, 
так как был одет в характерную форму и ре-
мень. Все солдаты находились на поверхности 
земли, так что морские ветра и время сделали 
свое дело – кости бойцов стали белоснежны-
ми и отполированными до состояния фарфора. 
Удивительно, как при таком расположении их 
не обнаружили раньше.

Чуть-чуть подробнее расскажу о Барха-
тове. Сначала мы довольно долго ходили по 

Сахалинское региональное отделение
«Поисковое движение России»

Сахалинское региональное отделение с 2014 года возглавляет Артем Николаевич Бандура. В 
составе организации 30 островитян, разного возраста и профессий.
Одно из основных направлений деятельности – поиск павших советских воинов в ходе 
Курильской десантной операции в августе 1945 года. Бои за остров Шумшу стали финальной 
точкой в сражениях Второй мировой войны.
За 5 лет сахалинские поисковик нашли 134 человека, останки 9 бойцов были опознаны. Итог 
экспедиций на острове Шумшу – 92 советских воина и 39 японцев. 

О поисковой деятельности 
отделения рассказывает

 Артем БАНДУРА

Поисковики

Артем Бандура
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траншее без находок. Единственным «уловом» 
были гранаты и гильзы. Вскоре повезло, «пой-
мали» слабые сигналы из-под земли в едва за-
метном углублении, которое в итоге оказалось 
окопом. Там нашли девять человек – шестеро 
советских солдат и трое японцев, лежали впе-
ремешку. По всей видимости между противни-
ками завязалась рукопашная схватка. Так они 
и пролежали более полувека в общей могиле. 
Среди найденных был Бархатов Алексей Ива-
нович, опозналипо котелку. Еще при красноар-
мейце был запасной ствол к ручному пулемету 

Дегтярева. А в списках погибших он значился как второй номер ручного 
пулемета, в функционале которого – хранение запаса патронов и запас-
ного ствола. По всем параметрам мы считаем, что найденный тогда боец 
именно Бархатов. Но через год, в базе министерства обороны появился 
документ, в котором написано о том, что Бархатов Алексей Иванович 
скончался от ранения в Петропавловске-Камчатском. Посмертно на-
гражден медалью «За боевые заслуги». Исходя из этих сведений он по-
хоронен на кладбище в Петропавловске-Камчатском. 

Соответственно тут два мнения –либо мы реально нашли Бархатова 
Алексея Ивановича, убитого во время десанта на Шумшу. Просто его 
одежда с документами оказалась у человека, погибшего на Камчатке и 
его впоследствии приняли за Бархатова. Либо на самом деле Бархатов 
погиб в Петропавловске, а у найденного нами бойца оказался каким-то 
образом котелок Бархатова.

Листовка с обращением Гнечко к 
участникам Курильского десанта

Процесс поисковых работ
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По документам все солдаты, освобождавшие Сахалин и Курилы, 
захоронены. Но на практике получается, что это далеко не так. А пока 
не похоронен последний солдат, война продолжается. И наши поиски 
тоже.

Об интуиции и радости поисковика
Интуиция в экспедициях играет существенную роль и зачастую 

нельзя объяснить –какая сила тянет в определенное место. Существуют 
методики «прочесывания» территории, одна из них – изучение рельефа 
по «квадратам», когда с металлоискателями ходим вперед и назад, пол-
ностью вычищая сектор. Именно так в 2017 году я обнаружил останки 
японца в ячейке. Бывает, что ты просто поддаешься своему чутью – тебя 
какбудто тянет в определенную сторону. Проверяешь – есть сигнал, за-
тем копаешь и находишь солдата. Это необъяснимо, но работает, навер-
ное, на подсознательном уровне.

В 2016 году у нас была экспедиция в конце июня-начале июля, когда 
еще травы не было и виден весь рельеф. В таких условиях внимательно 

смотришь, анализируешь, где солдат мог при-
лечь для стрельбы, где бы мог окопаться. Кро-
ме этого каждую ямку проверяешь металлоис-
кателем и щупом, (потому что солдат может 
лежать и без металла).

На острове Шумшу уникальная ситуация 
для поисковой работы – когда исследованная 
территория приносит новые находки. Марш-
руты экспедиции мы заносим в навигаторы, 
каждый раз накладываем сохраненные тре-
ки. Случалось, что через год на исхоженных 
уже тропах – солдат на солдате лежит! Как 
это объяснить? Везением, или тем что солдаты 
сами хотят быть обнаруженными? Для нас это 
означает лишь то, что впереди еще очень много 
работы.

Первое ощущение от находки – радость 
и волнение, но эта радость она либо не поки-
дает меня на протяжении всего периода экс-
педиции, либо обрывается ровно в тот момент, 
когда останки поднимаем и оказывается, что у 
солдата нет личных вещей и в итоге он остает-
ся безымянным. И тогда наступает разочаро-
вание от того, что еще один боец так и не будет 
опознан.

Удачный 2017 год
В 2017 году на острове Шумшу состоялась 

самая успешная поисковая экспедиция. За 2,5 
недели было обнаружено– 47 советских бой-
цов. Личности троих воинов удалось устано-
вить. 

Летом 2017 года мы нашли пять человек с 
именными предметами, опознали троих. Миха-
ила Николаевича Панфилова из Челябинской 
областимы нашли в раскопе на семь человек.
Его опознали по фляжке на которой были ини-
циалы «ПМН». Кроме того, сохранился фраг-
мент погона с лычками младшего сержанта. 

Поисковики
на  японском
танке, о. Шумшу
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Сверились с документами и сделали вывод о том, что это младший сер-
жант Панфилов, скорее всего был наводчиком. Ломакина Ивана Кирил-
ловича из Алтайского края нашли в ста пятидесяти метрах от высоты «Се-
верной» во втором санитарном захоронении на пять человек. У одного из 
убитых была фляжка с фамилией «Ломакин». По архивным данным он 
числился пропавшим без вести. Старшего сержанта Молева Сергея Пе-
тровича из Ленинградской области нашли в раскопе на семь человек, ко-
торые лежали очень глубоко. Приборы сработали на скопление металла, 
на глубине примерна полтора метра было много гранат, лопат и других 
предметов. Стали копать и нашли останки бойцов. Предпоследним был 
как раз Молев, при нем нашли ложку, с именной гравировкой. В изголо-
вье сохранился фрагмент звезды и еще одной вещью была расческа. 

Долгая дорога домой:
об отправке останков на родину

Наш активист из Северо-Курильска Мария Стреляева с помощью со-
циальных сетей разыскала родных погибших и связалась с ними. Все они 
захотели забрать останки на родину. После завершения экспедиции мы 

отправили морем контейнер на Сахалин с оборудованием и находками 
– этот путь занял месяц. 

В Южно-Сахалинске останки бойцов прошли все необходимые 
процедуры в судмедэкспертизе, были оформлены документы, изго-
товили траурные урны, сделали цинковые ящики для дальнейшей от-
правки. Затем через транспортную компанию особый груз полетел до 
пунктов назначения: Санкт-Петербурга, Челябинска и Новосибирска. 
Тела воинов там встретили региональные поисковые организации, ко-
торые обеспечили доставку в родные города. Кроме того, родствен-
никам погибших мы передали личные вещи солдат и гильзы с землей с 
острова Шумшу.

Конечно мы получили потом слова благодарности и фото непо-
средственно с церемоний захоронения. Например, Ивана Ломакина в 
последний путь, кроме односельчан провожали и военные, даже за-
действовали БТР.

Это первый случай в истории Сахалинской области, когда погиб-
шие в августе 1945 года бойцы были найдены, опознаны и отправлены 
на родину, в места из которых молодые парни призывались в армию. И 
куда впоследствии им не суждено было вернуться живыми. 

Поискова экспедиция, о. Шумшу

Японские поплавки, собранные советскими пограничниками в 1945 году на 
о. Шумшу. Были покрашены красной краской и выложены ввиде кургана 
на братской могиле погибших десантников
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Безусловно, для меня это огромное моральное удовлет-
ворение, ведь наконец, бойцы лежат в своей родной земле. Им 
отданы воинские и духовные почести, которые они заслужили. 

О санитарных захоронениях
Сложно с бойцами, которые найдены в санитарных захо-

ронениях. Санитарное захоронение –временная братская мо-
гила, куда складывали погибших, слегка закидывали землей и 
обозначали на картах для того, чтобы впоследствии всех бойцов 
перезахоронить с воинскими почестями. Но, получается, что 
воинов не забирали. Хотя был издан приказ и в период с 1945 по 
2000 годы на острове Шумшупостоянно дислоцировались воен-
ные. 

Важная деталь – при найденных на Шумшубойцах нет 
стрелкового оружия, это говорит о том, что трофейная ко-
манда прошла и собрала личное оружие у погибших и просто 
оставилаих.Соответственно после трофейной команды должна 
была идти похоронная команда именно для сбора павших бой-
цов. За время всех экспедиций мы нашли только два санитарных 

захоронения сделан-
ных добротно. Они не 
были обозначены на 
картах и наткнулись 
на них мы случайно. 
В 2015 году – на 23 
человека. В трехстах 
метрах от мемориа-
ла, на глубине около 
метра сработал сиг-
нал металлоискателя, 
начали копать и на-
шли каски, противо-
газы. А потом – од-
ного бойца, второго, 

следом десятого, пятнадцатого, в итоге под 
землейоказалось двадцать три человека.Люди 
были сложены более-менее аккуратно. Если бы 
не каски, и противогазы, скинутые сверху – их 
бы никогда не нашли!

Другой пример, в 2017 году на первый 
день поисковых работ – высота «Северная», 
мемориал и рядом небольшая яма, углубление. 
Мы через нее ходили в разные годы, за это вре-
мя этот участок сотнями ног истоптан. Там у 
японцев было что-то вроде землянки. Наш ак-
тивист Владимир Исупов из Северо-Куриль-
ска, (который и в 2015 году нашел 23 человека), 
поймал сигнал, вроде бы от гильзы. Он оста-
новился и начал копать. Буквально в тридцати 
сантиметрах вглубь лежала каска, а под ней 
– череп. Стали копать и нашли еще 23 челове-
ка. Солдаты были скинуты в угол, они лежали 
наполовину периметра, чтобы не мешать про-
ходу, ноги у них были подогнуты. Предполо-
жительно в этой землянке обвалилась крыша, 
либо снаряд попал и люди оказались погре-
бены.Чтобы добраться до бойцов мы вручную 
вытаскивали валуны. Работать было сложно 
– порода от сопки была вперемешку с дере-
вянными обломками и землей. У многих по-
гибших были ложки, на одной было высечено: 
«Камчатка ГВГ», по документам таких совпа-
дений не было. Бойцы были все безымянные, 
это было первое санитарное захоронение в 
2017 году. Затем мы нашли пять человек, затем 
еще семь и они лежали беспорядочно. Такие 
захоронения очень тяжело поднимать, так как 
важно не ошибиться где чья рука, где чья нога 
и определить истинных хозяев тех предметов, 
которые покоились в земле.

Про анализ ДНК
Без анализа ДНК установить на 100% лич-

ность бойца невозможно. Даже на материке 

Агас Арзуманян

Ремень и фрагменты 
формы Агаса 
Арзуманяна
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находят солдат с подписанными медальона-
ми, с наградами, но и эти детали не гарантия 
того что обнаруженный человек, является хо-
зяином закопанных рядом предметов. Потому 
что бывали случаи, когда солдаты менялись 
гимнастерками, награды тоже могли украшать 
чужой китель, по разным причинам. Поэтому 
только анализ ДНК может дать максимально 
приближенный к истине результат, определя-
ющий личность и судьбу конкретного бойца. 

Но вот в чем дело, мы сердцем как-то чув-
ствуем, верим в это, потому что иначе и быть 
не может. Ведь мы полагаемся на множество 
косвенных признаков, указывающих на то или 
иное обстоятельство, и соответственно на то 
или иное имя. 

Агас Арзуманян – герой
штурма Шумшуи,

герой трехмерной панорамы
В 2015 году мы нашли солдата, при взгля-

де на череп которого все участники экспедиции 
не сговариваясь сказали: «Кавказец!»Это было 
очевидно по характерной горбинке на носу. Он 
был краснофлотец, при нем была найдена мор-
ская форма, а также остатки ремня с якорем. 
Исходя из этих черт – обратились к спискам 
погибших участников Курильского десанта и 
выяснилось, что на острове Шумшу воевали 
всего три кавказца. Илишь один – Арзуманя-
нАгасМисаковичбыл моряком! 

Он лежал недалеко от танка, рядом с 
останками мы нашли шесть гранат «Ф-1», пол-
ную сумку патронов. В груди солдатаобна-
ружили пулю. По строению костей, удалось 
определить, что Агас был высокого роста. Кро-
ме того,среди личных вещей был мундштук, 
стало очевидно, что он курил. Затем, через 

социальные сети, разы-
скали его двоюродного 
племянника – Левона 
Арзуманяна, (к сожале-
нию, он ушел из жизни 
в 2017 году). Мы связа-
лись с родственником, 
и он не только прислал 
нам фотографию Агаса, 
но и подтвердил – дядя 
был высоким, сильным 
и курил. Эти признаки 
убедили нас в том, что 
найденный боец именно 
АгасАрзуманян. Но до-
казать этот фактсо сто-
процентной гарантией 
мы не можем. Просто 
верим в это. 

Подобные находки 
заставляют нас совер-
шенствоваться. Недав-
но мы стали применять 
новую методику –фотографируем и замеря-
ем найденные черепа по определенной схеме. 
На основе этих данных можно получить при-
жизненный портрет. Если вновь обратиться к 
случаю с Агасом, мы передали его портрет и 
фото с раскопокхудожнице. Сделав набросок 
и сравнив свой рисунок с высланнымиснимка-
ми, специалист пришла к выводу что на 70% 
найденный нами человек – действительно Агас. 

Образ АгасаАрзуманяна был воплощен в 
трехмерной панораме, размещенной в музей-
но-мемориальном комплексе «Победа». Я вы-
ступил в качестве консультанта при создании 
исторической экспозиции «Десант на Шумшу. 
Последний остров войны». Ее автор – худож-
ник Дмитрий Поштаренко из Санкт-Петербур-

га задался вопросом, кто должен стать прото-
типом курильского десантника. Я рассказал 
про найденного и опознанного нами Агаса-
Арзуманяна. О доблести которого ходили ле-
генды – когда у него закончились патроны, он 
останавливал японские танки булыжниками, 
сбивая с них гусеницы. 

Эта история вдохновила команду худож-
ников настолько, что они «вписали» образ 
Агаса в композицию – краснофлотец выходит 
из моря во время Курильского десанта. Лицо 
было воссоздано по фотографии, а руки, кото-
рые держат винтовку были сделаны по слепкам 
моих ладоней. Там же в музее хранятся лич-
ные вещи АгасаАрзуманяна, найденные нами в 
ходе поисковых работ.

Фрагмент инсталяции 
«Курильская десантная операция» в 
Мемориальном комплексе «Победа»
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Иван Кириллович
ЛОМАКИН
Иван Кириллович родился в 1920 году в селе Верх-Жилино Косихинского района Алтайского 
края. Погиб младший сержант в возрасте 25 лет в августе 1945 года на Дальнем Востоке в 
борьбе с японскими милитаристами в ходе Второй мировой войны, в одном из решающих 
сражений Курильской десантной операции.
Летом 2017 года Сахалинское региональное отделение «Поискового движения России» 
организовало результативную экспедицию на остров Шумшу. В ходе поисковой работы 
найдены останки 47 советских солдат. Личности троих участников Курильского десанта 
удалось установить. В числе опознанных красноармейцев – Иван Ломакин.

1945 года Иван Ломакин числился пропавшим без 
вести в ходе битвы за Курильский остров Шумшу. 

Согласно историческим данным именно 18 
августа японские войска предприняли одну из 
решающих танковых атак против советских под-
разделений. Кровопролитные бои продолжались 
до ночи, Красной Армии удалось укрепить свои 
позиции, но окончательная капитуляция япон-
ского противника состоялась лишь 23 августа 
1945 года.

Два Ивана на разных фронтах
Иван Ломакин родился в многодетной 

семье, где кроме него было еще трое детей: 
две сестры и брат. Маму звали Евдокией 
Егоровной. Так получилось, что оба сына 
полные тезки-родители назвали их Ивана-
ми. Старший брат – родился в 1918 году, 
позже воевал на Западном фронте и был на-
гражден медалью «За отвагу». А младший, 
Иван Кириллович Ломакин, рожденный 
двумя годами позднее в 1920 -нес службу на 
восточных рубежах страны.

Призыв и обстоятельства 
смерти

Иван Ломакин был призван в ряды 
Красной Армии Косихинским РВК в 1940 
году.

Точные обстоятельства отправки Ива-
на Ломакина на защиту восточных рубежей 
родины доподлинно не установлены. Из-
вестно, что младший сержант был снайпе-
ром 373-го стрелкового полка и прибыл на 
Северо-Курильский остров Шумшу в соста-
ве 101-й стрелковой дивизии. А с 18 августа 

Ветеран ВОВ

На процедуре найденных 
останков бойца на родине
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«Опознан по фляжке»
Руководитель Сахалинского регионального 

отделения «Поисковое движение России»Артем 
Бандура: «Иван Кириллович был найден в ходе 
поисковых работ на острове Шумшу, которые со-
стоялись летом 2017 года. Останки мы обнаружи-
ли во втором санитарном захоронении, одним из 
бойцов, как мы позже установили оказался Лома-
кин. Солдаты лежали в воронке, всего было най-
дено пять человек и при одном из погибших мы 
нашли фляжку с подписанной фамилией: «Лома-
кин». Именно она и помогла установить личность. 
По документам Иван Кириллович Ломакин чис-
лился пропавшим. Захоронение было обнаруже-
но примерно в ста пятидесяти метрах от высоты 
«Северная». В августе 1945 года именно за эту вы-
соту шли самые ожесточенные бои, несколько раз 
она переходила из рук в руки, противоборствую-
щим сторонам. Как результат– много погибших. 
И снайпер Иван Ломакин не исключение, ценой 
собственной жизни он завоевал победу». 

Возвращение домой спустя 72 года
2 декабря 2017 года Ивана Кирилловича 

Ломакина похоронили с воинскими почестями в 
родном селе Верх-Жилино Косихинского района 
Алтайского края. Останки красноармейца были 
переданы родственникам спустя 72 года после 
последнего боя младшего сержанта. В результате 
кропотливой работы сахалинских поисковиков 
Иван Ломакин вернулся на малую родину и был 
похоронен на сельском кладбище рядом с мате-
рью и двоюродными братьями. 

Родным солдата были переданы именная 
фляжка, принадлежавшая Ивану Ломакину, а 
также гильза с землей с далекого курильского 
острова Шумшу. 

Место высадки десанта, о.  ШумшуЗахоронение найденных останков 
Ивана Ломакина на родине

Найденная фляжка 
Ивана Ломакина



36

Сергей Петрович 

МОЛЕВ
Родился в 1918 году в деревне Мусцы, Солецкого района Ленинградской области. Был призван 
в ряды Советской армии в 1938 году. В августе 1945 года участвовал в войне с Японией. Погиб 
в бою в ходе Курильской десантной операции на острове Шумшу. Останки Сергея Петровича 
Молева найдены и опознаны через 70 лет после окончания боевых действий Сахалинским 
региональным отделением «Поисковое движение России». 3 декабря 2017 года старший 
сержант Молев перезахоронен в городе Сольцы, Новгородской области.
Летом 2017 года Сахалинское региональное отделение «Поискового движения России» 
организовало результативную экспедицию на остров Шумшу. В ходе поисковой работы 
найдены останки 47 советских солдат. Личности троих участников Курильского десанта 
удалось установить. В числе опознанных красноармейцев – Сергей Петрович Молев.

1918 г. – август 1945 г.

чиков. Согласно архивным данным министерства 
обороны старший сержант, помощник командира 
стрелкового взвода 373 стрелкового полка 101-й 
стрелковой дивизии Сергей Петрович Молев был 
убит 18 августа 1945 года в ходе битвы за остров 
Шумшу. Предположительно старший сержант 
Молев был участником высадки десанта первого и 
второго эшелонов. Останки Сергея Молева были 
найдены летом 2017 года в рамках поисковой экс-
педиции на острове Шумшу, организованной са-
халинским отделением «Поискового движения 
России». 

Семья и призыв
Сергей Молев был старшим ребенком в мно-

годетной семье. У него было два брата: Николай 
(1921 г.р), Василий (1926 г.р.) и две сестры: Екате-
рина (1919г.р.) и Зоя (1923 г.р.) Отец – Петр Ива-

Ветеран ВОВ

нович работал счетоводом в Коломинской МТС, 
был расстрелян 27.08.1937 года по подозрению в 
эсеровской организации.

Примечательно, что дядя погибшего на 
Шумшу Сергея Молева – Михаил Иванович Мо-

лев (1891–1952) тоже уча-
ствовал в советско-япон-
ской войне. Имел звание 
генерал-лейтенанта ин-
женерных войск. В ходе 
советско-японской вой-
ны 1945 года был заме-
стителем командующего 
войсками 2-го Дальне-
восточного фронта и на-
чальником инженерных 
войск фронта. 

Сергей Петрович 
Молев был призван в 
армию в 1938 году Ки-
банским РВК. Погиб в 
возрасте 27 лет сражаясь 
против японских захват-Сергей Молев (крайний слева) среди товарищей
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«Опознан по ложке»
Руководитель сахалинского регионального
отделения «Поисковое движение России»
Артем БАНДУРА: 

«Молев Сергей Петрович был найден в 
раскопе чуть ниже, на следующий день поиско-
вых работ среди семи бойцов. Они лежали очень 
глубоко, примерно на глубине полутора метров. 
Металлоискатель сработал на скопление гранат 
и лопат, очень много было предметов. Мы стали 
копать и наткнулись на останки, в итоге сделали 
большой раскоп. Предпоследним лежал Молев, у 
него в изголовье был обнаружен фрагмент крас-
ной звезды с фуражки, в районе груди нашли 
расческу, а на поясе – ложку. Причем на ложке 
было выбито: «Молев1918,1938»,одна из дат – год 
рождения, вторая, вероятно год призыва. Види-
мо ложка лежала в штанах бойца, также при нем 
были сапоги, они сохранились достаточно хоро-
шо. По документам сверились и уточнили данные 
– Сергей Петрович Молевбыл старшим сержан-
том,помощником командира стрелкового взвода 
373 стрелкового полка».

Похоронен с воинскими почестями
Останки старшего сержанта Молева были 

отправлены на малую родину – в город Сольцы. 
В церемонии захоронения погибшего воина при-
няли участие школьники, ветераны, курсанты 
военного училища, жители города Сольцы и род-
ственники советского солдата. Родные – Елена 
Олеговна Гончарова и ее мама Анфиса Петровна 
Лазарева, именно они вышли на связь с сахалин-
скими поисковиками с просьбой передать останки 
на родину. 

В результате проделанной сахалинскими по-
исковиками работе – погибший в войне с Японией 
в 1945 году Сергей Петрович Молев был захоро-
нен на родной земле 3 декабря 2017 года на воин-
ском мемориале города Сольцы. 

Вспоминает племянница С.П. МОЛЕВА –
Анфиса Петровна ЛАЗАРЕВА: 

«Поисками родных Молевых я была озада-
чена с 2015 года. Тогда мне удалось найти дан-
ные о генерале Михаиле Ивановиче Молеве, (ко-
торый является моим дядей), с его портретом я 
участвовала в акции «Бессмертный полк». Гене-
рала, кстати мне помог 
найти мой внук Иван, по 
интернету. Но, о главе 
семьи Молевых – Петре 
информации было мало, 
известно лишь, что он 
был репрессирован. У 
него остались жена и пя-
теро детей, но их судьба 
была нам неизвестна. 
Представьте мою ра-
дость, я так долго иска-
ла информацию о гене-
рале, а тут после моих 
поисков нашелся еще 
и старший сын Петра 
Молева – Сергей. Это 
произошло неожидан-
но. Однажды моя дочь 
сообщила о том, что в 
интернете ей пришло со-
общение – на Сахалине, 
на острове Шумшу на-
шли останки Сергея Пе-
тровича Молева. О чем 
речь, мы сразу согласи-
лись похоронить его на 
родине, в Сольцах. 

Это настолько не-
ожиданно, волнитель-
но, словами не передать 
все чувств – через 72 
года узнать судьбу род-
ственника! Слава бо- 

гу, что он теперь на родной 
земле Солецкой. Словами не 
передать то волнение, которое 
мы пережили. Очень трепетно 
было, на церемонии захоро-
нения присутствоваливсе мои 
близкие: дети, внуки, только 

Вручение личных вещей
сержанта Молева С.П. Лазаревой А.П.
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правнука не взяли, так как он совсем маленький. Мои чувства сложно описать!

Перед захоронением, батюшка освещал все и открывал ящик, в котором 
лежали останки Сергея Петровича. Уцелели несколько косточек, частично че-
реп сохранился,видно, что он был ранен в голову. Ботинки большого размера, у 
нас в роду все рослые, Сергей Петрович видимо тоже был достаточно высоким 
мужчиной. Хочу отметить как сахалинцы постарались, молодцы очень ориги-
нально оформили личные вещи и там дажележал, найденный на Шумшу фраг-
мент красной звезды. Также один погон уцелел. Все эти предметы и книгу, посо-

ветовавшись с дочерью, мы передали 
родственникам из Санкт-Петербур-
га. Теперь все это хранится у Сергея 
Николаевича Молева. Это племян-
ник Сергея Петровича, который был 
назван в его честь. 

Благодаря этому удалось разы-
скать родственников – питерских и 
московских Молевых. Родственники 
из Санкт-Петербурга приезжали на 
могилу Сергея Петровича, я устро-
ила им экскурсию по городу, пока-
зала уцелевший родительский дом 
Молевых. Он стоит на улице Новго-
родской в нашем городе Сольцы. Так 
вот ленинградцы, когда приезжали 
в гости они привезли фотографию 
Сергея Петровича, которую долгие 
годы хранила его младшая сестра 
Екатерина.

Ленинградцы приезжали 
трижды уже. В один из визитов доч-
ки Сергея Николаевича Молева при-
везли венок на могилу Сергею Пе-
тровичу: «От детей и внуков!» Они 
тогда гладили землю на могиле, и я 
впервые видела скупые мужские сле-
зы. Щемящее чувство.

Все мои переживания и волне-
ния вылились в «Реквием». Стихи по-
священы не только моему родствен-
нику – Сергею Петровичу, но и всем 
бойцам 110-й стрелковой дивизии. 

Дом семьи молевых, г. Сольцы
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В ночную мглу уходят корабли,Плещется в их борт волна крутая.На острове Шумшу, где край Земли,В сорок пятом залегла японцев стая.К берегу причалив без огней,Стрелки сто первой обнялися на прощанье.
Приказ суров: «Разбить врага скорей!» – 
Им выпало особое заданье…Не назовут их в сводках имена,Матери и жёны не дождутся.Знает океанская волна,Как стрелки за Родину здесь бьются…Давно настала в мире тишина,Слышится усталый шум прибоя.Шепчет океанская волнаО мужестве десантников-героев!                03.12.2017 год

И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

Поиски солдат до недавнего времени вели только в Смирны-
ховском районе Сахалина, где в августе 1945 года проходили са-
мые ожесточенные бои Южно-Сахалинской наступательной опе-
рации. А Курильская десантная операция с главным сражением 
на Шумшу для современных поисковых отрядов была закрытой 
книгой. Весной 2014 года власти приняли решение отправлять 
экспедиции на Шумшу для поиска незахороненных останков 
воинов, сами поисковые работы стали носить более професси-
ональный и системный характер – появились государственные 
гранты и спецтехника.

Потери СССР в Южно-Сахалинской наступательной опе-
рации, длившейся две недели, и на Шумшу, где сражение с 
японцами продолжалось всего два дня, оказались сопостави-
мы: и там и там погибли более тысячи воинов.

Шумшу – самый северный остров Курильской гряды. Он 
отделен от ближайшего острова Парамушир проливом шири-
ной в два километра. До недавнего времени там существова-
ла погранзастава, сейчас – только два маяка на севере и юге 
острова, которые обслуживают пять жителей острова.

Остров Шумшу

Воинам 101-й стрелковой дивизии,  посвящается… 

А.П. ЛАЗАРЕВА,
племянница МОЛЕВА С.П., 

г. Сольцы Новгородской области

Японские ДОТы на о. Шумшу
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Михаил Николаевич 

ПАНФИЛОВ
Родился в 1919 году в поселке Нижний Уфалей Челябинской области. Участник Курильского 
десанта. Погиб в августе 1945 года в ходе сражений с японскими милитаристами за остров 
Шумшу. Останки Михаила Панфилова были найдены сахалинскими поисковиками на острове 
Шумшулетом 2017 года. Позже Михаил Панфилов был перезахоронен на родине – в поселке 
Нижний Уфалей.
Летом 2017 года Сахалинское региональное отделение «Поискового движения России» 
организовало результативную экспедицию на остров Шумшу.
В ходе поисковой работы найдены останки 47 советских солдат. Личности троих участников 
Курильского десанта удалось установить. В числе опознанных красноармейцев – Михаил 
Николаевич Панфилов.

1919 – август 1945 г.

гионального отделения «Поискового движения 
России» Артем Бандура: «Михаил Николаевич 
Панфилов по документам значился как захоро-
ненный в братской могиле на военном мемориа-
ле острова Шумшу. Но на самом деле его тело мы 
обнаружили в сотне метров от существующего 
мемориального комплекса. При этом имя и фами-
лия бойца высечены на постаменте, где по офици-
альным данным он должен покоится. А по факту 
мы нашли останки Михаила Панфилова в раскопе 
на семь человек. Идентифицировать тело удалось 
по фляжке, на которой были выгравированы ини-
циалы: «ПМН». При этом по спискам погибших и 

Ветеран ВОВ

Семья и призыв
Михаил Панфилов родился и вырос в мно-

годетной рабочей семье. Отец – Николай Степа-
нович всю жизнь трудился на Уфалейском заводе 
металлоизделий. За свой самоотверженный труд 
и отличные производственные показатели отец 
был награжден орденом Ленина. Мать – Алексан-
дра Егоровна была домохозяйкой. Михаил был 
старшим ребенком в семье, в 1923 году родилась 
сестра Елизавета, а в 1929 на свет появился млад-
ший брат Александр. 

После окончания семилетки Михаил пошел 
по стопам отца и устроился работать на завод в 
Нижнем Уфалее. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1939 году Верхне-Уфалеевским РВК.

После призыва на службу Михаил Панфи-
лов больше не увидел свою семью. Когда Вели-
кая Отечественнаявойна закончилась Победой 
СССР – семья получила похоронку на младшего 
сержанта Панфилова. По архивным данным Ми-
нистерства обороныон был убит 18 августа 1945 
года на высоте 171, остров Шумшу. 

Вспоминает руководитель Сахалинского ре-

Захоронение найденных останков 
МИхаила Панфилова на родине



41 П О Б Е Д И Т Е Л И

пропавших без вести к этим инициалам подходили 
два человека. Тезка найденного нами Панфилова 
– младший сержант, пехотинец и краснофлотец. 
Но найденный нами Панфилов моряком быть не 
мог – форма не характерная, вместо якорей были 
пуговицы. Еще одна деталь – хорошо сохранился 
один погон с лычками младшего сержанта. Вот 
это основные фрагменты, которые дали нам по-
нять, что это младший сержант Панфилов, кото-
рый был наводчиком. Возможно там был расчет 
противотанкового ружья, либо он был наводчи-
ком станкового пулемета системы «Максим».

Долгий путь домой
7 декабря 2017 года младший сержант Ми-

хаил Панфилов был перезахоронен с воинскими 
почестямина кладбище поселка Нижний Уфалей, 
Челябинской области.Церемония прощания про-
шла по православному канону – отпевание состо-
ялось в местном храме Казанской иконы Божьей 
матери. Затем погибшего в ходе Второй мировой 
войны солдата захоронили в торжественной об-
становке под звуки военного оркестра и залпы 
оружейного салюта. 

Родственнице солдата – Светлане Панфи-
ловой были переданы именная фляжка, принад-
лежавшая погибшему, а также гильза с землей с 
островаШумшу. 

Светлана Николаевна Панфилова.
Жительница села Нижний Уфалей,
Челябинской области.

«Михаил Панфилов был дядей моего мужа. 
Информации в семейном архиве о нем не было 
практически никакой. Мы знали лишь о том, что 
он погиб уже после дня победы. Иоднажды я про-
бовала выяснить что-то через наших поисковиков, 
нам рассказали о том Михаил Панфилов был убит 
18 августа 1945 года на острове Шумшу. Это были 
все сведения. Больше мы ничего не могли найти.

В 2017 году пришло сообщение по интернету 

о том, что разыскиваются родственники Панфи-
лова, так как найдены останки солдата по фами-
лии Панфилов на Курильских островах. Это было 
потрясением и удивлением! Я написала и завяза-
лась переписка с сахалинскими поисковиками.

7декабря его перезахоронили на местном 
кладбище. Из близких родственников были пле-
мянница Михаила Панфилова, внучатые племян-
ники и правнуки. Присутствовала свекровь, а мой 
муж – племянник Михаила Панфилова к сожале-
нию, не дожил до этого события. Это было торже-
ственно, волнительно и трепетно!

Весь поселок собрался, присутствовали 
представители городской власти, местные поис-
ковики в торжественной форме, был вызван ор-
кестр из воинской части. Сначала отпели в храме, 
затем похоронили с воинскими почестями в тор-
жественной атмосфере. 

Это не только удивительное событие для на-
шей семьи, но и для всего Нижнего Уфалея. Ведь 
это первый случай за всю историю нашего посел-
ка, когда погибший в годы Великой Отечествен-
ной войны солдат, канувший в неизвестность, вер-
нулся спустя 70 лет на родину.

От сахалинских поисковиков мне передали 
личные вещи, принадлежавшие Михаилу Панфи-
лову – фляжку, гильзу с землей и брошюру с исто-
рией Курильской десантной операции. Вы знаете, 
глядя на эти вещи, по коже просто мурашки бе-
жали. Благодаря работе поисковиков мы многое 
узнали о нем, а личные предметы хранят память и 
энергетику человека, и конечно еще более допол-
няют образ человека. Вещи я передала для хране-
ния в музей нашей поисковой организации. Книгу 
перечитала несколько раз. Ощущения не передать 
и волнение, и восторг, и удивление. Все эти эпите-
ты подходят к этому случаю. 

Осенью 2018 года поисковики поставили па-
мятник Михаила Панфилову. 22 июня в день нача-
ла войны и отец Виктор в нашем храме отслужил 

персональный молебен по Михаилу Пан-
филову. 

Самое важное для нас – что он по-
хоронен рядом с родными: отцом, мате-
рью, братом, племянниками. Мы ухажи-
ваем за могилами всех родственников, 
а теперь можем отдать дань и человеку, 
который отдал жизнь за мирное небо. 
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Виктор Семёнович
ГОЛУБЕВ
Родился 22 декабря 1925 года в Чириково Владимирской области. Участник Великой 
Отечественной войны. Призван на фронт в 1943 году в возрасте 17 лет. Прошел всю Украину, 
Молдавию, Румынию, Польшу. Победу встретил в Германии. В период с 1945 по 1946 годы 
учувствовал в операции по борьбе с бендеровцами на территории Белоруссии. Награжден 
орденом «Красной звезды», «Великой Отечественной войны I степени», медалью «За взятие 
Кёнигсберга», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией». Почти 40 лет 
проработал в Сахалинском морском пароходстве. Ветеран труда. Почетный работник 
морского флота. Ветеран Сахалинского морского пароходства. Живет в городе Холмск.

Семья
Родом я из села Чириково, что в 180 ки-

лометрах от Москвы. Отец Семён Акимович из 
столицы, куда он подался на заработки, высы-
лал деньги для нашей большой семьи. Нас было 
трое детей: старшая сестра Клавдия, я и млад-
ший брат Ванька. Матушка Анисия Фёдоровна 
за трудодни в колхозе дневала и ночевала. Она, 
как никто другой, умела ставить стога. Её за-
горевшее улыбающееся лицо с растрепанными 
ветром волосами и дурманящий запах свежего 
сена навсегда отпечатались в моей памяти. Эти 
воспоминания потом согревали меня в холодных 
окопах. 

На войну провожали
со слезами и песнями

Когда началась война, мне было 15 лет. В 
тот день я пошел за грибами, а когда вернулся, 
понял, что случилось что-то ужасное. По улицам 
навстречу бежали женщины в слезах. Мужиков 
сельских, которые могли держать оружие, сразу 
призвали в армию. В Чириково остались бабы да 
детишки. Почти сразу с фронта полетели «похо-

Родился 22 декабря 1925 года

Ветеран ВОВ

ронки», и едва ли не в каждом доме оплакивали 
погибших мужей, отцов и братьев.

22 декабря 1942 года мне исполнилось 17 
лет, а в начале января 1943-го почтальон принес-
ла повестку. На войну провожали всем селом, с 
женским плачем и песнями под гармошку. А мне 
ехать на войну было не страшно. Наоборот было 
чувство гордости, что я еду Родину защищать. 
Прощание у Владимирского военкомата с матуш-
кой было коротким. Она прижалась ко мне и про-
шептала: «Ты уж, Витенька, береги себя, не высо-
вывайся почём зря. И табачок, табачок-то с собой Виктор Голубев, 1949 г.
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возьми, покуриваешь «втихаря». Совсем ты у меня взрослый». Я покраснел. 

Перед отправкой на фронт была «учебка». Нас, новобранцев, привезли 
в Сокольники, расквартировали в Ворошиловских казармах. Полгода пости-
гали тонкости работы связиста, осваивали оружие и приемы рукопашного 
боя. Шесть месяцев пролетели быстро. Мне присвоили звание сержанта, 
выдали новое обмундирование и отправили вместе с другими выпускниками 
школы младших командиров по железной дороге в Украину. 

Чтобы не попасть под бомбежки, состав двигался только ночью. С со-
бой у нас был паек на 5 
суток, но растянуть его 
на 15 дней пути при всём 
желании было невоз-
можно. От голода спа-
сали сердобольные мест-
ные жителей. В Украине 
нас встречали с большим 

уважением, даже варениками угощали. А вот в Литве такого радушного при-
ема нам никто не оказывал. Приходилось потуже затягивать ремни и вклю-
чать в рацион «подножный корм». Отлично шли дары природы.

Боевое крещение
С многочисленными остановками добрались до Харькова, 

стояли под Полтавой в ожидании приказа. Первой серьезной 
операцией для меня стало форсирование Днепра.Сколько тогда 
народу полегло – не сосчитать. Надо сказать, что противник был 
вооружен гораздо лучше. У нас только ружья и автоматы, а у них 
даже самолеты. Форсировали на деревянном плоту, но пришлось 
отступить. Второй раз была организована переправа. Наше на-
ступление остановил налет немецких самолетов. Мы залегли. 
Вскоре приехал генерал выяснить почему наступление остано-
вилось. Оказалось, чтопо нашему направлению не было артпод-
готовки. После нового приказа в сторону противника вылетели 
наши самолеты, сбросили бомбы и вернулись, а потом «заработа-
ла» и артиллерия. К вечеру нас подняли в наступление. 

«Витька, ты жив?»
Я пережил две зимы. Самое тяжелое – в снегопад сидеть 

в окопе во время артподготовки. Голову нельзя было поднять. 

«Ты уж, Витенька, береги себя, не 
высовывайся почём зря. И табачок, 
табачок-то с собой возьми, покуриваешь 
«втихаря». Совсем ты у меня взрослый». 
Я покраснел.

Фотохроника ВОВ

Фотохроника ВОВ
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Вот говорят, что снаряд два раз в 
одноместо не попадает. Не верьте! Я 
своими глазами видел, как это случается.

Либо осколок, либо пуля снайпера могла убить. Был у меня друг, 
Вассерштейн. Бывало после очередного обстрела кричит из свое-
го окопа: «Витька, ты жив?» «Жив!», – отвечаю. «И я жив», – до-
носилось с его стороны. Так и переговаривались.

Страшно становилось, когда снаряд рядом взрывался. Сра-
зу думаешь, что следующий к тебе в окоп прилетит. Вот говорят, 
что снаряд два раз в одноместо не попадает. Не верьте! Я своими 
глазами видел, как это случается. В окоп к одному солдату при-
летел снаряд. Взрывной волной его тело выбросило рядом. После 
артобстрела пришел командир и сказал: «Ребята, вы его похоро-
ните». У нас лопаты, мы же связисты, похоронили. Буквально че-
рез несколько минут новый обстрел.И ведь надо же, снаряд снова 
попал в тот же окоп, и тело солдата выбросило второй раз. 

С нашей стороны немцам тоже доставалось, особенно когда 
«играла» катюша. Как дадут залп, в живых никого не оставалось. 

Я видел, как однажды снаряд катюши попал в 
танк. Пробил насквозь броню и в землю вошел. 
Так была страшная сила нашего оружия. 

Лазутчики
В Белоруссии был такой случай. Стоял ти-

хий летний день. Командир поставил задачу 
окопаться поглубже. Мой участок был с краю. 
Офицер назначил меня первым на дежурство. 
Полчаса стоишь, затем будишь соседа, через 
полчаса он по цепочке следующего. Вокруг плот-
ной стеной высокая рожь колосилась. Во время 
ночного дежурства слышу шорох в траве. Кричу: 
«Стой кто идет!» Ответа не последовало. Я под-
нял тревогу, первым выстрелил в сторону шума. 
Потом и другие открыли огонь. Через несколько 
минут все стихло, а когда утром проверили, об-
наружили двух убитых лазутчиков. 

Когда мне вручили орден Красной звезды, я 
был автоматчиком. Во время боя командир взво-
да отдал приказ – в плен немцев не брать, унич-
тожать на месте. За годы войны у нас накопилась 
большая злость к врагу, хотелось отомстить за 
Родину. Мы строчили по фашистам, а они убега-
ли. Много тогда немцев погибло, но и у нас были 
раненные. Этот моменты мне запомнился на всю 
жизнь.

Ранение
В Литве я получил тяжелое ранение в спи-

ну. Когда моего друга смертельно ранило, наги-
баясь, я побежал к нему. В этот момент в меня 
выстрелил снайпер. Рядом был кювет, упал туда, 
лежу, всё в крови. И так получилось, что чуть 

Фотохроника ВОВ

Орден «Красной звезды»
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раньше прибегала медсестра. Она кричит: «Есть раненные?». «Нет, есть уби-
тые», – ответил ей кто-то из солдат, и она убежала. Я звал на помощь, но 
никто уже не ответил. Прополз по канале, сил ещё хватило подняться и вы-
браться к своим. С поля боя меня увезли в госпиталь в Литве, а затем переве-
ли в Польшу. После двухмесячного лечения вернулся на фронт. 

Победа
Новость об окончании Великой Отечественной войны я встретил на 

территории Германии. По среди ночи все начали кричать: «Победа! Побе-
да!».На радостях мы устроили салют из автоматов, стреляли вверх. Да так 
что, плечи разболелись. 

После войны нашу часть направили в Белоруссию очищать леса от бен-
деровцев. Затем был перевод на Дальний Восток: служил на острове Пара-
мушир, на Камчатке, на Сахалине в Корсакове и в Холмске. Здесь же я встре-
тил свою будущую супругу Ольгу, с которой мы 
прожили больше 60 лет. У нас родились двойня-
ки – Юра и Люся. После увольнения из армии 
устроился работать в Сахалинское морское па-
роходство, где и проработал 37 лет до пенсии.

Александра Михайловна Томилова 
(слева), Ольга Але, г. Холмск, 1954 г.

Виктор Голубев (справа) с боевым 
товарищем Алексеем Павловым, 1944 г.
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Леопольд Борисович
 ДЫСКИН

Родился 16 октября 1926 г.

Родился 16 октября 1926 года в селе Жирятино Жирятинского района Брянской области. Жил 
в г. Людиново Калужской области. В начале войны вместе с семьей эвакуировался в Сызрань. 
Был призван в армию в 1943 году, службу проходил на Дальнем Востоке. В августе 1945 года 
участвовал в Южно-Сахалинской наступательной операции. В 1947 году вернулся в Людиново, 
служил в г. Калуга, демобилизовался в 1950 году. Награжден орденом Отечественной войны, 
медалью «За победу над Японией». В марте 2019 года по решению правительства Сахалинской 
области награжден юбилейными медалями «В честь 60-летия освобождения Южного Сахалина 
и Курильских островов», «В честь 65-летия окончания Великой Отечественной Войны»,
«В честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны и освобождения Южного 
Сахалина и Курильских островов». Живет в г. Орел.

Эвакуация
А потом пришлось эвакуироваться. Мы 

пешком шли до Орла, а там нас посадили на по-
езд в товарные вагоны, и мы поехали в город 
Ташкент. Но туда мы не попали, потому что 
наш завод эвакуировался в Сызрань, и нас там 
встретили друзья и сказали: «Зачем вы поедете 
в такую даль? Там живется несладко, так что да-
вайте, выгружайтесь здесь». И мы выгрузились в 
Сызрани, где жили до 1943 года. Я там работал 
на асфальтовом заводе, он находился в поселке 
Батраки. Сначала учеником токаря, потом меня 
перевели работать на станке. 

Детство
Родился я на Брянщине, а когда мне было 

два года, семья наша переехала в небольшой го-
родишко Людиново Калужской области. Роди-
тели мои работали в торговле. Кроме меня, вос-
питывали еще двоих детей – старшую Марию и 
младшего Ефима. Их давно уже нет в живых. 

Детство наше проходило скромно, как у 
всех советских детей. Учился я в Людиновской 
средней школе. В 1941 году окончил 7 классов и 
подал заявление на поступление в Людиновский 
машиностроительный техникум, но началась Ве-
ликая Отечественная война. 

Война
22 июня 1941 года сестра моя ушла на уче-

бу, мать на работу, я дома был один. И тут по ра-
дио объявляют, что началась война. Я побежал к 
матери, а там уже паника. Через несколько дней 
наш город начали бомбить. Рядом с нашим домом 
стоял локомобилестроительный, сейчас тепло-
возостроительный завод. Его немцы прицельно 
бомбили. Это было очень страшно. 

Ветеран ВОВ

Леопольд Дыскин, 1950-е гг.



47 П О Б Е Д И Т Е Л И

Жилось нам в эвакуации тяжело. Мама одна, нас трое, отец на Ленин-
градском фронте. Как раз во время блокады он там воевал. Какие у нас были 
хорошие вещи, мама ездила по деревням, меняла их на продукты. Моему 
младшему брату тогда было 3 года, в садик мы его водили. В один непрекрас-
ный день задержались за ним идти, и воспитатель решила сама отвести его 
домой. Там надо было пересечь железную дорогу, но она решила не обхо-
дить ее через переезд, а полезла под вагонами. В результате мой брат попал 
под поезд, и ему оторвало ногу. Так он у нас стал инвалидом.

Призыв
В 1943 г. в конце июля я был призван Сызранским военкоматом в армию. 

Мы все, конечно, просились на фронт, но нам сказали: есть приказ усилить 
Дальний Восток. Туда нас и отправили. Курс молодого бойца я проходил в 
военном городке Манзовка Приморского края. Были ежедневные учения, 
марш-броски на длительные расстояния, тренировки в стрельбе и т.д. А нам по 
17 лет, и мы не привыкли к такой нагрузке! Было тяжело. Но терпели и учились.

Май. Победа!
В мае 1945 года я в составе 113 отдельной стрелковой бригады 1-го от-

дельного стрелкового батальона находился в Комсомольске-на-Амуре. Там 

мы и узнали, что война кончилась. Все вокруг ликовали, кричали «Ура!», 
целовались и обнимались! У кого было оружие, стреляли в небо. Радость, 
конечно, но со слезами на глазах. Нашей семье повезло, мой отец вернул-
ся с войны и дожил до 85 лет. 

Начало боевых действий
В конце июля наша часть была передислоцирована под Владивосток 

и заняла круговую береговую оборону, потому что ожидались провока-
ции со стороны Японии. А потом, в августе 1945 г. был дан приказ нашей 
части выйти в порт, погрузиться на катера и взять курс на южную  часть 
Сахалина. 

Южно-Сахалинская наступательная операция
20 августа под прикрытием ночи и тумана катера подошли к 

порту Маока (сейчас город Холмск). Пока выгружались с кате-
ров, обстрела не было. А вот когда вышли на берег, японцы открыли 
огонь. Самые тяжелые бои мы вели 22 августа на Камышовом пере-
вале. У японцев на каждой сопке были установлены огневые точки, 

113-я отдельная стрелковая бригада

Советские солдаты на привале у костра 
на Сахалине во время Южно-Сахалинской 

наступательной операции
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которые простреливали каждую дорогу и тропинку, 
а мы – молодые бойцы, можно сказать, еще не нюхали 
пороха, и нам было, конечно, тяжело и страшно. Но 
когда в бой вступили опытные бойцы, которые прошли 
войну на Западе, когда начала работать наша артилле-
рия, авиация, нам стало легче, и мы начали продвигаться 
быстрее. 

Хочу сказать, что японцы стояли насмерть. Когда с 
нашей стороны был шквальный обстрел и мы шли в ата-
ку, некоторые самураи себе харакири делали, не хотели 
сдаваться в плен. Мы это видели своими глазами. 

Особый случай
Я пулеметчиком воевал, бегал с ручным пулеметом. 

Вторым номером у меня был ЛашкинНиколай из Ряза-
ни, он бегал за мной с магазинами. И вот однажды был у 
нас такой случай. Во время боя мы ползли по сопке. Ког-
да прозвучала команда подняться и идти в атаку, у меня 
пулемет заело. Мы вдвоем его быстренько разобрали, 
буквально за секунды, и оказалось, что когда мы полз-
ли, в ствол пулемета попала земля. Мы все прочистили, 

неполадку устранили и продолжили атаку. Наш пулемет помог ребятам 
занять сопку. Всякое бывало…

Кунашир
Когда был освобожден юг Сахалина, наша часть получила приказ 

снова погрузиться на катера и взять курс на остров Кунашир. Там нас и 
застало известие об окончании войны с японцами. На Кунашире серьезно-
го сопротивления мы не встретили. Японцы уже поняли, что сдерживать 
наш натиск бесполезно, поэтому выходили, бросали оружие, поднимали 
руки вверх и сдавались в плен. Но особых восторгов по поводу победы нам 
проявлять было некогда. Мы принимали и конвоировали военнопленных, 
вместе с ними строили бараки, в которых им предстояло жить. Что касает-

ся японцев, они были разные. Встречались среди 
них как хорошие люди, доброжелательные, так и 
высокомерные, особенно офицеры. Они нас не-
навидели и настроены были агрессивно по отно-
шению к русским.

Фотохроника ВОВ

Фотохроника ВОВ

Фотохроника ВОВ
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Домой! 

В конце сентября 1946 года, будучи на острове Кунашир, я заболел 
желтухой и пролежал в госпитале целый месяц. Когда меня выписали, врач 
посоветовал купаться в сероводородных источниках: «Вот туда давай выбе-
рись – и принимай ванны. Тебе это будет очень полезно». Я его послушался, 
купался в этих ваннах, и мне это хорошо помогло, желтизна быстро ушла. 
После госпиталя я был комиссован на три месяца с переосвидетельствова-
нием по месту жительства и собрался домой. А тут командир частивзялся 
меня агитировать, дескать, оставайся, зачем ты поедешь на материк, там по-
сле войны жизнь трудная, здесь лучше, оставайся. Но я очень хотел домой и 
вернулся в Людиново. В начале февраля 1947 года медицинской комиссией 
при Людиновском военкомате я был признан годным к дальнейшей службе и 
направлен в г. Калуга, где прослужил до сентября 1950 года.

Мирная жизнь
В 1954 году я окончил Людиновский машиностроительный техникум. 

Когда учился на 3 курсе, женился. Жена моя из города Орла, работала в Ор-
ловском управлении хлебопродуктов, а в Людиново приехала в гости к тет-
ке. Так мы и познакомились, а потом и поженились, и до сих пор вместе, уже 
65 лет. Когда я окончил техникум, у нас родился сын. Мы переехали в Орел, 
и я устроился на завод шестерен. Сначала работал контрольным мастером, 
потом производственным, старшим, а заканчивал свою трудовую деятель-
ность начальником участка. Но Сахалин и Кунашир я вспоминаю до сих пор. 
Тех боевых и мирных впечатлений мне хватило на всю мою долгую жизнь…

Митинг, г. Орел

Красное знамя над
южным Сахалином

Военный билет
Леопольда Дыскина
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Дмитрий Константинович
КВАША
Родился 10 декабря 1925 года на Полтавщине, в селе МацковцыЛубенского района Украинской 
ССР. В феврале 1943 года был угнан в Германию. Бежал, вернулся на Родину, вступил в ряды 
Советской Армии. В 1945 году участвовал в боях за освобождение города Либава в Латвии. 
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени. Живет в поселке Яблочное Холмского 
района.

Я родился в селе Мацковцы Полтавской об-
ласти. В 8 лет остался сиротой, попал в детдом 
при колхозе. Помню, на Новый год у нас стави-
ли ёлку, детворой водили хоровод под гармонь и 
балалайку. После окончания семи классов в 1941 
году поступил учиться в сельхозтехникум, но на-
чалась война. 

Возвращение на Родину
Немцы оккупировали наше село, а в феврале 

1943 года меня и других ребят вывезли в Герма-
нию. Спустя два года, когда советские войска на-
чали подходить к восточной Померании, фаши-
сты погнали нас в неизвестном направлении. По 
дороге во время бомбежки мне удалось бежать. 
Трое суток отслеживалсяв лесу. Затем вышел к 
какому-то заброшенному дому, где нашёл вещи 
и переоделся. Сам в лохмотьях был. Встретил 
двух наших солдат с автоматами, которые мне 
объяснили, куда и в каком направлении идти. По 
дороге нашёл велосипед и проехал на нём около 
90 километров, но его поляки отобрали. Кое-как 
добрался до Бреста. 

Родился 10 декабря 1925 года

Ветеран ВОВ

Служба в армии
Первым дело пришлось пройти проверку в 

соответствующих спецорганах. Мне предложили 
– либо в армию, либо домой. Возвращаться было 
некуда, пошёл служить. 22 марта1945 года в Бре-
стском райвоенкоматеменя призвали в армию. 
Прошел курс молодого бойца, участвовал боях 
за в освобождение портового города Либава в 
Латвии. После расформирования полка в 1946 
году меня направили в Комсомольск-на-амуре, а 
оттуда на пароме «Бурея» к берегам Сахалина. 

Материал основан на статье,
написанной в 2015 году корреспондентом 
«Холмской панорамы» Елены Сергеевой

Дмитрий Кваша, о. Сахалин, 1950 г.
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За время службы исколесил практически 
весь остров – Александровск-Сахалинский, Ты-
мовское, Поронайск, Сокол, Костромское… 
Приходилось и пленных японцев охранять, и на 
строительстве аэродромной полосы работать, и 
в инженерном батальоне трудиться. Дослужился 
до старшего сержант, приобрёл специальность 
телеграфиста. Яхотел в армии остаться, но поме-
шало«темное пятно» в биографии – нахождение 
в оккупации и работа в Германии. 

Жизнь и работа на Сахалине
Демобилизовавшись 15 июня 1951 года, ре-

шил устроиться по специальности и отправился в 

южно-сахалинский почтамт. Первым местом ра-
боты стало отделение связи в Чехове, где прора-
ботал телеграфистом 10 лет. С теплотой вспоми-
наю те годы. Любимая работа, с будущей женой 
Тамарой Михайловной встретился, семья появи-
лась, детки. 

Закончил в областном центре курсы на-
чальника отделения связи, работал в Пионерах, 
Новосибирском, а 1961 году меня направили в 
Яблочное. Здесь проработал более чем 30 лет в 
отделении связи. Вставал в 5:00 утра, встречал 
на станции поезд, загружал на тележку посылки, 
мешки с письмами и вес их в отделение. Отправ-

лений было много, работы – ещё больше, домой 
возвращался к позднему вечеру. При этом нахо-
дил время и для общественной нагрузки, и для 
семьи. С супругой вырастили и воспитали детей 
– Любовь, Екатерину и Владимира. Четыре вну-
ка, четыре правнучки идве правнучки. 

Не терплю уныния и скуки. Когда позво-
ляет самочувствие, занимаюсь зарядкой. Инте-
ресуюсь событиями, происходящими в стране и 
в мире, особенно политическими, газеты читаю. 
Сохранять бодрость духа и преодолевать невзго-
ды мне помогают оптимизм, светлое и позитив-
ное отношение к жизни. 

Дмитрий Кваша (справа), Николай
Ситников (слева), о. Сахалин, п. Сокол, 1949 г.

Дмитрий с сослуживцами, о. Сахалин, 
п. Отани (ныне с. Сокол), 1947 г.
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Василий Михайлович
КОРНИЕНКО

Родился 6 июля 1927 г. 

Родился 6 июля 1927 г. на Украине. Перед войной вместе с семьей переехал в Приморский 
край. В 1944 году был призван в армию на Тихоокеанский флот, служил на минном 
тральщике. Участвовал в Курильской десантной операции. Награжден медалью «За 
победу над Японией», орденом Отечественной войны. В марте 2019 года по решению 
правительства Сахалинской области награжден юбилейными медалями «В честь 60-летия 
освобождения Южного Сахалина и Курильских островов», «В честь 65-летия окончания 
Великой Отечественной Войны», «В честь 70-летия окончания Великой Отечественной 
войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов». Сейчас проживает в 
Краснодарском крае, в станице Новотитаровской.

Детство
Мой папа Василий Михайлович Корниенко родился на Украине в 

большой крестьянской семье. Маму его звали Степанида Моисеевна, 
отца – Михайло Максимович. Ребятишек у них было много – пятеро сы-
новей и дочь. Шестого сына Степанида Моисеевна родила уже после 
войны, когдавновь вышла замуж. 

Как я уже говорила, семья моего отца была крестьянская, детей с 
малых лет приучали к труду. Мой отец был старшим, следил за млад-
шими братьями и сестрами, вместе с ними работал на полях, ухаживал 
за скотиной, а еще плел или, как тогда говорили, крутил лапти. Ну и в 
школе, конечно же, учился. 

В 1940 году семья, спасаясь от голода, решилась на переселение. 
Переехали в Приморский край, обосновались в селе Лукьяновка Шко-

 О Василии Михайловиче 
КОРНИЕНКО рассказывает 

его дочь Ольга Васильевна 
КЕРМАС.

Висилий Корниенко с дочерью Ольгой

Ветеран ВОВ
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товского района. Михайло Максимович трудил-
ся помощником тракториста. На фронт он ушел 
в первые дни войны, служил снайпером и погиб 
в 1943 году на Курской дуге.

Тихоокеанский флот
Мой отец учился в школе, а в октябре 1944 

года, когда ему было всего 17 лет, был призван 
в армию. Отправили его служить на Тихоокеан-
ский флот. Вначале он поехал в учебку, которая 
находилась во Владивостоке на острове Рус-
ский. Там обучился на сигнальщика. В 1945 году 
участвовал в освобождении Южного Сахалина 
и Курильских островов. После окончания Вто-
рой мировой войны вернулся в учебку, но уже 
преподавателем, обучал новое пополнение. Де-
мобилизовался в 1951 году. 

Когда вернулся в Лукьяновку, пошел ра-
ботать на кирпичный завод. Там познакомился 
с моей будущей мамой, Марией Григорьевной. 
Они сразу сошлись характерами, потому что 
оба были веселые, заводные, первые запевалы 
на всех праздниках. Даже сейчас, когда отец 
почти все время лежит, бывает, вдруг что-то 
вспомнит – и как запоет хохлятскую песню! 

И вот два этих славных человека полюбили 
друг друга, а потом и свадьбу сыграли. Внача-
ле родили сына Виктора, моего старшего брата, 
потом меня. К тому времени папа перешел ра-
ботать в транспортную милицию. Его туда при-
гласили, потому что знали, что он фронтовик, 
смелый человек с большим жизненным опытом. 
В 1984 году родители переехали на родину моей 
мамы в Ставропольский край. 

Фронтовые воспоминания
К сожалению, я не могу поделиться с вами 

какими-то историями из его фронтового про-
шлого. Раньше не принято было об этом гово-

рить, поэтому отец ничего толком и не рас-
сказывал. Сейчас у него провалы в памяти, и 
вспомнить он уже ничего не может. Но даже 
по тем крупицам, что я от него слышала, было 
понятно, что служил он легко. Был молодой, 
сильный, неунывающий. Очень любил фотогра-
фировать и фотографироваться, поэтому у нас 
сохранилось немало снимков военных лет. 

Тем не менее, восстановить некоторые мо-
менты боевого прошлого Василия Михайловича 
все же удалось. Помогла это сделать его двою-
родная внучка, моя племянница Дарья Швале-

ва, которая живет в Находке. 
Она расспрашивала и деда, и 
всех нас, старалась запомнить 
и связать все детали его обры-
вочных воспоминаний, дотош-
но собирала факты. 

Матрос-сигнальщик
Эта большая для ребенка 

исследовательская работа вы-
лилась в сочинение под назва-
нием «Мне есть кем гордиться»: 

Василий с друзьями
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«…В 1944 году дедушке исполнилось 17 лет, и его призвали служить 
на Тихоокеанский флот. Попал он на пограничный противоминный ко-
рабль, был матросом-сигнальщиком, это очень ответственная должность, 
на море без нее просто невозможно. В августе 1945 года началась совет-
ско-японская война – завершающий этап Второй Мировой войны, в ко-
торой и принимал участие мой дед Вася. Его боевой корабль назывался 
«Капсуль». Команда корабля занималась тем, что очищала водный путь 
от мин, как дед выражается: «тралили мины». Это нужно было для без-
опасного продвижения боевых кораблей. Тральщики поднимали мины 
из воды, обезвреживали и вручную катили их по железной палубе. Еще 

ставили глубинные бомбы для защиты от вра-
жеских кораблей. Так моряки прокладывали 
безопасный путь нашему десанту для высадки 
на Курильские острова. 

Парамушир
Тральщик, где служил дед, высаживал де-

сант на остров Симушир, а позже дед и его со-
служивцы занимались разминированием остро-
ва Парамушир. 

Дед рассказывал, как однажды в тумане 
их корабль налетел на рифы, и команда ока-
залась отрезана от большой земли. Связь была 
повреждена. Моряки прожили на необитае-
мом острове целый месяц. Запасы воды и еды 
вскоре закончились, приходилось питаться в 
основном морскими обитателями – сивучами, 
тюленями, моржами. За счет этого выжила 
практически вся команда. У людей началась 
цинга и другие болезни, но все-таки их нашли 
и доставили на большую землю. Мой дедушка 
прослужил на флоте 7 лет. Его боевой корабль 
стоит во Владивостоке, как музейный экспо-
нат. 

Семья Корниенко

Василий
с сослуживцами 
(второй ряд снизу, 
третий справа)
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Мирное время
…После службы дед пошел работать в 

транспортную милицию на железной дороге. 
Там ему приходилось неоднократно вступать 
в схватку с преступниками, защищая мирных 
граждан…». 

Сейчас мой отец Василий Михайлович 
Корниенко живет вместе со мной в станице Но-
вотитаровской Краснодарского края. В марте 
2019 года мы пережили радостное событие. 
Оказалось, что правительство Сахалинской 
области решило наградить моего отца тре-
мя юбилейными медалями: «В честь 60-летия 

освобождения Южного Сахалина и Куриль-
ских островов», «В честь 65-летия оконча-
ния Великой Отечественной Войны», «В честь 
70-летия окончания Великой Отечественной 
войны и освобождения Южного Сахалина и 
Курильских островов». Вручение состоялось у 
нас дома, все прошло торжественно и красиво. 
Радостно осознавать, что сахалинцы не забы-
вают тех, кто участвовал в боях за освобожде-
ние островов. Прошло столько лет, а память о 
них жива… 

Василий Корниенко

Красный вымпел. 
Фотохроника
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Георгий Александрович
КРАСНОГОРОВ
Родился 20 июня 1927 года в селе Читкан Баргузинского района Бурятской АССР. На Сахалине 
с 1933 года. Ушел добровольцем в армию в 1944 году. Рядовой 165-го стрелкового полка 79-й 
стрелковой дивизии. Участник боев за освобождение Южного Сахалина. Демобилизовался
в 1951 году. Трудился в Александровске-Сахалинском, в 1962 году переехал в Южно-Сахалинск. 
Активист ветеранского движения. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941–1945 гг.». Проживает в г. Невельске.

В этом же году я сказал родителям, что 
прекращаю учиться и пойду работать, чтобы по-
лучать продовольственные карточки. Мой отец 
развозил почту и помог мне устроиться внача-
ле учеником, а потом и мотористом на засекре-
ченную приемную радиостанцию. Главная зада-
ча, которую необходимо было выполнять – это 
обеспечивать ее бесперебойную работу. Когда в 
городе отключали электричество, мы запускали 
двигатели, и станция продолжала действовать. 

Родился 20 июня 1927 года

Сахалинская жизнь
Мне было пять дет, когда в 1933 году мои ро-

дители завербовались на Сахалин. Поселились мы в 
Александровск-Сахалинском районе, в село Рожде-
ственка. Доэтого в поисках лучшей жизни, спасаясь 
от голода, переехали вначале в Хабаровск, затем в 
Де-Кастри. И уже оттуда пароходом отправились в 
Александровск-Сахалинский. Жить стало легче, и 
это подтверждает тот факт, что на острове родилась 
моя младшая сестренка Вера. А потом и старший 
брат Михаил после окончания школы пошел рабо-
тать в порт стивидором.Так что все складывалось 
хорошо. Но началась война. 

Тыловые заботы
В 1942-м Михаила призвали в армию. Поначалу 

он служил в Александровске, получил звание сер-
жанта, потом его перевели в Хабаровский край, где 
он и закончил войну, но уже лейтенантом. 

Мужчин почти всех забрали на фронт, и муж-
ской работой пришлось заниматься женщинам. Моя 
сестра Зина, окончив семилетку в 1943 году, пошла 
работать литейщицей в механические мастерские 
порта. Но тут прибыл в областной центр в команди-
ровку из Онор офицер кавалерийского эскадрона 
Леонид Катаев, и нашу Зину увез.

Ветеран ВОВ

Георгий Красногоров, 1946 г.
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А по осени я отправлялся на колхозные поля. Помню, как в 1944 году 
целый месяц убирал урожай в Тымовском районе, и мне выдали за хорошую 
работу полтора мешка картошки. Домой я отправился ночью в открытой ма-
шине, а дело было в конце сентября, примораживало, так что привез домой 
подмороженную картошку. И все равно это было отличной прибавкой к на-
шему домашнему столу. А уже через полтора месяца, в ноябре, я доброволь-
но ушел служить в Советскую Армию.

Армейская служба
Я получил направление на службу в село Онор. Перед отправкой туда 

в военном городке нас постригли под Котовского, помыли в баньке, выда-
ли обмундирование. И вот стоим мы, все друг на друга похожие. Глянул по 
сторонам в поисках приятеля: «Николай, ты где?» – а он в ответ: «Чего кри-
чишь? Я рядом». Взяли мы собранные родителями котомки, и пешком от-
правились в Онор. Через 35 километров дошли до Камышового хребта, пе-
реночевали в заброшенном селе. А наутро вновь в дорогу. До Тымовского 

кое-как дошлепали! Там 
нас армейской кашей по-
потчевали, дали отдох-
нуть. Третий привал был 
на Палевских высотах, и 
тоже хорошая кормежка 
в воинской части. После 
полуголодной гражданки 
сытное питание нас очень 

даже впечатлило. На четвертый день опять команда: «В путь, шире шаг!» И 
еще 40 километров до Онор. Определили нас в 165-й стрелковый полк, кото-
рым командовал подполковник Курманов, в 79 стрелковую дивизию. Я по-
пал во внештатный взвод разведки.

Армейские будни
Вармии мне очень пригодился опыт, полученный в школе на уроках по 

военному делу. Нас, мальчишек, обучали стрелять из автоматов и винтовок, 
а девочек – оказывать первую помощь при ранениях. И всех нас – обезвре-
живанию снарядов, сброшенных авиацией противника на крыши домов.Ну 
а служба была непростая, готовили нас основательно. Зимой уходили в лес 
за 10 километров в полном обмундировании, устраивали лагерь: расчищали 
снег до земли, ставили палатки с железными печками-маньчжурками. Это 
была спецподготовка по разведке в зимних условиях..А летом 1945-го нас, 
бойцов 79-й стрелковой дивизии, входящей в 56-й стрелковый корпус, от-
правляли на границу строить доты, дзоты и траншеи. Японцы были от нас на 

Мой отец развозил почту и помог 
мне устроиться вначале учеником, а 
потом и мотористом на засекреченную 
приемную радиостанцию.

Старший сержант Г.И. Дубиненко, почтальон подразделения 
лейтенанта П. Беженца. Фотохроника ВОВ
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расстоянии 4-х километров. Их можно было увидеть в бинокль, командир 
взвода, лейтенант Иван Иванович Потемкин, давал нам посмотреть

Предвоенный марш-бросок 
В июле 1945 годасреди разведчиков пошли разговоры, что те, кто хо-

рошо покажет себя на соревнованиях, поедут в Хабаровск. Нам предстояло 
совершить марш-бросок с преодолением химической заграды, то есть газо-
вой завесы, и водного препятствия в виде горной реки Онорки, невыноси-
мо холодной, да еще в полном обмундировании. А это саперная лопатка, 
вещмешок, шинель-скатка, автомат или винтовка и противогаз. Парни мы 
были молодые, мир повидать всем охота, вот и придумали выход, как облег-

чить себе задачу: вместо тяжелых «рузвельтов-
ских» ботинок мы обули лапти, и в них отмахали 
10 километров на север, до Северной Хандасы, а 
потом обратно.

Ноги мы, конечно, отбили по камням, да 
так, что потом неделю отдыхали в казарме, и 
нам даже еду туда приносили. Однако результат 
показали хороший, так что нам светила поездка 
в Хабаровск! Но в конце июля и начале августа 
нас несколько раз ночью поднимали по трево-
ге. В тот день, когда мы направились к границе, 
погода была мрачная, дождливая. На высоте 
Брусничной нам сменили обмундирование, и мы 
поняли: ага, к войне готовят! И действительно, 
сообщили, что есть приказ о начале военных дей-
ствий с Японией.

Боевое крещение
Как только Советский Союз объявил войну 

Японии, командование поставило перед нашим 
отрядом задачу: двигаясь скрытно по пересечен-
ной местности, опережая основные силы насту-
пления, передавать оперативную информацию 
о противнике по радиосвязи. Был сформирован 
усиленный спецотряд разведчиков под командо-
ванием майора Данилы СтепановичаТрегубенко, 
куда входил не только наш взвод, но и две ради-
останции, стрелковая рота, отделение артилле-
рийской разведки. 

В ночь с 8 на 9 августа мы перешли границу 
на заставе Брусничной. Шел дождь, речка Хан-
даса вышла из берегов, и нам пришлось строить 
переправу. Стоял плотный туман. Где короткими 
перебежками, где ползком по мокрой траве мы 
на 4 километра углубились в тыл врага, вышли к 

Советский танк Т-26, подбитый при штурме 
полицейского поста Хандаса на Южном Сахалине.
Фотография Г. Грохова, фотографа 214-й отдельной 
танковой бригады.
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высоте Рыжей и обнаружили там японцев. Они 
нас увидели, только когда рассеялся утренний 
туман. Завязался бой, первый в моей жизни. Без 
потерь не обошлось. Санинструктор Балбеков, 
казах, был смертельно ранен в живот. Там, на 
высоте Рыжей, мы его и похоронили. И тяжело 
был ранен в ногу Михаил Селиванов, ее потом 
ампутировали. А японцы потеряли в этом бою 16 

человек. Таким было 
наше боевое креще-
ние.Нам на подмогу 
направили еще один 
взвод, но он нарвался 
на японскую засаду 
и практически сра-
зу был уничтожен. 
В ходе перестрелок 
погибли оба наших 
командира, так что 
из боя нас выводил 
лейтенант, направ-
ленный к нам из шта-
ба дивизии. 

Ратный труд
Мы, разведка, 

п е р е д в и г а л и с ь д о-
вольно быстро, опе-
режали наши основ-
ные силы километров 
на 10. Пробирались 

через заросли кустарников и болота, несли на 
себе раненых, шли по тылам японских погранза-
став до станции Котон (ныне Победино). По пути 
встретили раненых бойцов из первого эшелона, 
они ждали санитарного обоза,все голодные, и 
мы раздали им свои пайки и НЗ. В результате 
сами не ели более суток. Попутно делали зачист-
ку местности: разоружали, брали в плен и от-
правляли в дивизию самураев. Так получилось, 
что вышли из строя радиостанции, но кое-как мы 
смогли восстановить связь со штабом дивизии. 
Нам пообещали подбросить и питание, и боепри-
пасы.

И вот слышим гул 
самолета, оттуда что-то 
сбрасывают, а японцы 
давай стрелять! Ну и мы 
в ответ. Но все-таки нам 

кое-что удалось подобрать. Во 
всяком случае, раненым по су-
харику досталось. А потом еще 
два самолета появлялись, но 
сбросы были неудачные: в воду 
и ближе к японцам. Часть грузов 
мы отбили у врага, но и утонуло 
немало. Тогда же мы получили 
задание: отрезать с юга дорогу к 
Котону, чтобы японцы не смогли 
получить подкрепление. Справи-
лись. Далее стали пробираться 

Нам на подмогу направили еще один 
взвод, но он нарвался на японскую засаду 
и практически сразу был уничтожен. 
В ходе перестрелок погибли оба наших 
командира, так что из боя нас выводил 
лейтенант, направленный к нам из 
штаба дивизии. 

Военый билет
Георгия Красногорова

Г. Красногоров
с товарищами 

(справа). 17 сентября 
1945 г., г. Макаров. 
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к Харамитогскому укрепрайону. Выявили там много дотов, артиллерий-
ских площадок, заминированных участков. Внезапно захватить его не по-
лучилось. Тогда командование сделало, я так думаю, самый правильный 
ход: под пулеметным огнем противника, который еще надеялся взять ре-
ванш или хотя бы выйти с боем из окружения, нам было приказано залечь, 
сделать вид, что убиты, и ждать подхода артиллерии и танков. Замечу, что 
по такой труднопроходимой местности им было нелегко передвигаться. 
Зато когда подошли и прямой наводкой врезали по бетонным амбразурам 
дотов, а тут еще и авиация подоспела, начала бомбить – японцы это сразу 
оценили и пошли сдаваться массовым порядком. Там много японских офи-
церов погибло…

Конец войне
Когда наш полк вошел в Макаров, нам со-

общили, что Япония капитулировала. У меня 
сохранился снимок, который был сделан 17 сен-
тября 1945 года вСиритори (г. Макаров). Я сижу 
справа, с автоматом в руках, потому что продол-
жал нести боевую службу: охранял завод по из-
готовлению саке, бумкомбинат, железнодорож-
ную станцию, шоссе, контролировал притоны и 
полицейскую школу. 

В этот же день был сделан еще один снимок, 
коллективный, на котором запечатлены 29 чело-
век, в том числе две милые девушки. Это медсе-
стры, которые пришли к нам в гости. Я стою во 
втором ряду пятый справа. На обороте надпись: 
«На память Красногорову о том, как мы воевали 
на Сахалине, о том, как мы праздновали победу». 

Мирное время
А потом нас вернули в Онор, в военную 

часть, предложили учиться. Я окончил курсы шо-
феров, сантехников, связистов, служил в армии 
еще пять лет, пока не пришло время демобилиза-
ции в 1951 году. 

Осел, женился, но по-прежнему оставал-
ся служивым человеком, работал в Алексан-
дровск-Сахалинском военкомате. В 1962 году, в 
должности старшего помощника был переведен 
в Южно-Сахалинск, продолжил службу в об-
ластном военкомате. А потом, получив соответ-
ствующее образование, с 1965 года трудился на 
должности старшего инспектора, а после инже-
нера по гражданской обороне при областном 
управлении сельского хозяйства.

Сейчас на пенсии. В прошлом году отметил 
90-летие, живу у дочери в Невельске. Вот так и по-
лучилось, что вся жизнь моя посвящена Сахалину…

Редакция альманаха благодарит за помощь 
в подготовке материала комнату Боевой сла-
вы Дворца детского (юношеского) творчества 
г. Южно-Сахалинска. 

17 сентября 1945 г.,
г. Сиритору (Макаров)
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

После подписания Портсмутского до-
говора (1905 г.) русские и японские предста-
вители создали российско-японскую разгра-
ничительную комиссию, на которую была 
возложена задача – провести разграничение 
между двумя странами по 50-й параллели. 
Работа комиссии была завершена в 1907 г., а 
в августе 1908 г. был подписан «Документ по 
установлению государственной границы на 
Сахалине». Затем была проведена демаркаци-
онная линия 90-мильной границы по 50-й па-
раллели. Это была просека, шириной в десять 
метров, которая безупречно делила остров 
пополам – прямо по пятидесятой параллели 
от Охотского моря до пролива. Пограничная 
зона была очищена от деревьев и кустарника с 
оставлением десятиметровой полосы, пересе-
кающей весь остров и помеченной 17-ю камен-
ными маркерами и деревянными пограничными 
столбами. На южной стороне каждого маркера 

Южная Хандаса
была выбита хризантема с надписью «Дайнип-
пон Тэйкоку» (Великая Японская империя). На 
обратной стороне была надпись «Русская гра-
ница 1907 г.» с изображением двуглавого орла 
– эмблемы династии Романовых.

Долгое время ни одна из сторон не дер-
жала на границе каких-либо существенных во-
инских контингентов. И только в 1936–1939 гг. 
обе стороны предприняли шаги для укрепле-
ния своего военного присутствия на Сахалине. 
В дополнение к пограничной демаркации, во-
енная администрация предприняла репатри-
ацию русских жителей (в 1909 г. на Карафу-
то продолжало жить 165 русских), продажу с 
аукциона рыболовных концессий, учреждение 
в Тоёхара нового административного центра и 
создание ряда медицинских пунктов.

На Сахалине к августу 1945 г. дислоци-
ровалась японская 88-я пехотная дивизия, со-
стоявшая из 125-го, 25-го и 306-го пехотных 
полков, 88-го артиллерийского полка и под-
разделений усиления. 125-й полк оборонял Ко-
тонский (Харамитогский) укрепленный район.

Рано утром 11 августа советские войска 
перешли государственную границу у 50-й па-
раллели. Наступавшая в первом эшелоне 79-я 
стрелковая дивизия под командованием гене-
рал-майора И.П. Батурова сразу же встрети-
ла упорное сопротивление. Ее передовой от-
ряд – батальон под командованием капитана 
Г.Г. Светецкого – пытался с ходу овладеть 
крупным опорным пунктом Хандаса, но, не 
имея артиллерии и танков, вынужден был пе-
рейти к обороне. Завязался упорный бой. К 

12 августа, когда опорный пункт Хандаса был 
окружен и участь его предрешена, советское 
командование предложило японцам капитуля-
цию. Но японский гарнизон отверг это предло-
жение. Ударами артиллерии с фронта и тыла 
он был уничтожен через полчаса.

Батуров Иван Павлович

Пограничный маркер
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Новый год в операционной
Я с 8 лет работала в поле. Помню, дед Ни-

колай кричал бабушке: «Дарья, бери Настю, учи 
ее рожь жать!». Нас, девчонок, четверо было в 
семье, а еще брат. 

Когда война началась, я находилась на ра-
боте. Но этот день почему-тосовсем стерся из 
памяти. Зато очень хорошо помню, как получи-
ла повестку в армию. Было это в 1942-м, перед 
самым Новым годом. Жила я тогда на квартире, 
и там также снимали комнату два офицера. Они 
мне говорят: «Настя, тебе в армию идти, надо са-
поги, ложку, вилку, а у тебя ничего нет. Сейчас 
мы все организуем». Собрали меня, и я пошла в 
военкомат. 

Отправили меня служить в госпиталь мед-
сестрой. Он разрозненный тогда был, занимал 
школу, Дом пионеров, гостиницу, монастырь, не-

Анастасия Григорьевна 

РАСТОРГУЕВА

Родилась 23 ноября 1922 года

Родилась в деревне Рыкулино Новгородской области. Росла в многодетной крестьянской семье. 
Окончила семилетку, затем медицинское училище в городе Боровичи. С 1940 года работала 
медсестрой в медпункте кирпичного завода и в детском саду. 
В 1942 году была призвана в армию. Службу проходила медсестрой в эвакуационном 
госпитале № 2762. Вначале он дислоцировался в Боровичах, и медперсонал спасал жизни 
бойцов, прорывавших блокаду Ленинграда. В 1944 году госпиталь последовал за войсками 
3-го Прибалтийского фронта на запад. Победу его сотрудники встретили недалеко от 
Кенигсберга, в городе Инстербург (ныне Черняховск), затем госпиталь в полном составе был 
отправлен на Дальний Восток. 
Анастасия Григорьевна награждена орденом Великой Отечественной войны II степени, 
орденом «Знак Почета», медалями ««За победу над Германией», «За победу над Японией», «За 
трудовое отличие», «Ветеран труда», медалью Г.К. Жукова и другими. За отличную работу 
в мирное время ей присвоено звание ударника коммунистического труда. Живет в жилом 
квартале Весточка городского округа «Город Южно-Сахалинск».

сколько жилых домов и даже ресторан. Я рабо-
тала в отделении, которое находилось в детском 
саду. Помню, пришла туда в первый раз, а наш 
командир, молодой лейтенантик, увидел меня и 
говорит: «О, еще одна новенькая! Пойдешь ра-
ботать в ночь». Так что Новый год я встретила в 
операционной. 

Грязь и кровь
На передовой я не была, но страшного в на-

шей госпитальной жизни и без нее было немало. 

Ветеран ВОВ

Медсестра Настенька
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Раненых очень много принимали, с поля боя их 
доставляли грязных, мокрых, окровавленных… 
Отправят такого в хирургию, ампутируют ру-
ки-ноги, а мы ревем, потому что невозможно 
было без слез на людские страдания смотреть… 
Таскали раненых на носилках, я маленькая, весу 
во мне 45 кило, а они тяжеленные. Для меня вой-
на – это грязь и кровь…

Мы все время шли за нашими войсками. 
Ехали на грузовиках, везли с собой все необ-
ходимое, от медикаментов до матрасов. Разво-
рачивали госпиталь где придется, часто в поле, 
иногда в конюшнях и сараях. Ставили палатки, в 
них размещалиоперационные столы, сооружали 
нары для раненых. Их везли к нам с передовой, 
мы оказывали им первую помощь, а потом от-
правляли в стационарные госпитали. 

Помню, после освобождения Пскова нам 
пришлось разворачиваться в пригороде, где все 
было заминировано. Мы шли буквально по пятам 
саперов, и как только они освобождали от мин 
какую-то территорию, тут же устанавливали хи-
рургические палатки.

В городе Острове недалеко от Пскова я 
встретила своего двоюродного брата Николая 
Букина. Он окончил военное училище и вместе с 
товарищами добирался до своей воинской части. 
Парни голодали, потому что свои пайки давно 
уже съели. Я накормила ребят кашей и дала им с 
собой сухарей.

Военно-госпитальный роман
Но не только страшное было в нашей жиз-

ни. У меня на войне любовь была. Первый раз мы 
встретились с Алексеем в 1942 году, его в наш го-
спиталь привезли. Был он офицер, с контузией. 
Когда вернулся на фронт, мы переписывались. 
Второй раз он к нам поступил с ранением в 1943 
году. А третья наша встреча произошла в Вос-

точной Пруссии. Это было 1 апреля 1945 года. Я 
дежурила вперевязочной, помню, работы в тот 
день много навалилось. И тут заходит солдат, 
спрашивает: «Есть у вас тут такая Настя Гри-
горьева (это моя девичья фамилия)?». Отвечаю: 
«Это я». Он говорит: «Тебя на улице офицер 
ждет», а я отмахиваюсь: «Первое апреля – нико-
му не верю. Отстань». Солдат давай уговаривать: 
«Да ты в окно посмотри, вон он стоит!». И тут 
приходит наша старшая сестра Анна Григорьев-
на и говорит: «Настя, это ж твой знакомый офи-
цер приехал». Я выхожу – и правда, Лешка! Но 
продолжения не случилось. Разругались мы. Он 
настаивал, чтобы я с ним осталась в Восточной 

Пруссии, а я очень хотела к сестре 
в Москву. Спорили-спорили и в 
результате разошлись.

Последние дни войны
В марте 1945 года госпиталь 

наш прибыл в Инстербург и раз-
местился в трехэтажном особня-
ке. Под общежитие медперсоналу 
отдали дом, что стоял напротив. 
Меня поразила идеальная чисто-
та, порядок и уют германских 
жилищ. Там было много красивой 
посуды, а на кухне – изразцовые 

Медсестры на посту 
(Анастасия крайняя справа)
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печи, которые топили брикетами. Радовало и то, что впервые за много ме-
сяцев мы жили в доме, в тепле, и спали в кроватях. 

Перед наступлением на Кенигсберг была небольшая передышка, как 
затишье перед бурей, а 6 апреля начался штурм. Бои шли до 9 апреля, бит-
ва была кровопролитной. В Инстербурге тоже было страшно, мы опаса-
лись выходить на улицу, потому что в подвалах домов прятались фашисты 
и убивали советских солдат.

Победа
В ночь на 9 мая мы после дежурства спали в общежитии. Проснулись 

оттого, что на улице суматоха какая-то. И тут кто-то с улицы залез к нам 
в окно, а они у германцев большие были, и кричит: «Победа!». Так мы и 
узнали, что война кончилась. Побежали на улицу, друг друга поздравля-
ем, радуемся… А потом спать легли, потому что утром в госпиталь надо, 
картошку чистить, раненых перевязывать. Мы там все делали.

Дальний Восток
После Победы командир сказал: «Девчонки, едем в Москву». Мы об-

радовались, конечно. Погрузились, поехали. Раненых к тому времени уже 
Советский плакат. Автор: Вера Ливанова, 1941 г.

Анастасия с пациентом, 1950-е гг.
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всех распределили по стационарным госпиталям, 
и мы решили, что нас будут расформировывать. 
12 июня эшелон прибыл в Москву, простоял трое 
суток на запасных путях, а потом пришел ко-
мандир и говорит: «Девчонки, едем на Дальний 
Восток». Мы в слезы, потому что домой хочется. 
Но ничего не поделаешь, приказ есть приказ, и 
отправились мы на Дальний Восток. 

Прибыли в Совгавань, развернулись, и к 
нам тут же начали доставлять с Сахалина и Ку-

рил красноармейцев, раненых в боях с японцами. 
А после окончания войны с Японией нам объяви-
ли, что госпиталь в полном составе отправляют 
на Сахалин. 

Сахалин
Погрузили нас на пароход и отправили в 

путь-дорогу. Помню, как всех тошнило, потому 
что непривыкшие мы были к морской качке. При-
были в Корсаков, на ночевку определили в обще-
житие, а там народ гудит: «Девки приехали!». 
Замполит нас всю ночь охранял! А утром пришли 
грузовики, мы туда загрузились со всем нашим 
имуществом, и отправились в Южно-Сахалинск, 
в военный госпиталь. 

Было это 28 сентября 1945 года. Размести-
лись мы в здании бывшего японского мединсти-
тута (ныне военный госпиталь Министерства 
обороны №441). Работы 
было очень много, боль-
ных везли со всех воин-
ских частей Сахалина. 
Вначале я была проце-
дурной сестрой, потом 
дежурной, а после меня 
поставили старшей мед-
сестрой терапевтиче-
ского отделения. Так и 
проработала в этом го-
спитале до самой пенсии. 
Теперь живу в Весточке. 
Воспитала детей, внуков, 
вот и правнуки уже под-
растают…

Память
Война затронула 

всю нашу семью, и даже 
тех, кто не воевал. Муж 

старшей сестры был комиссован 
после ранения, вернулся домой 
калекой. У них уже было двое 
детей, а тут она третьим забе-
ременела. Решили, что во время 
войны рожать не стоит. Пошла 
она делать аборт, а потомумер-
ла. Потеряли мы в войну и моего 
отца. Он погиб под Ленинградом. 
На фронтидти не хотел, был уже 
пожилым человеком и, наверное, 
предчувствовал скорую смерть. 
Призвали его в декабре 1943-го, а 
погиб он в первом же бою, 15 ян-
варя 1944 года. Эту дату я никог-
да не забуду, потому что в этот 
же день, но только в 1948 году, 
родилась моя дочь…

На крыльце госпиталя,
г. Южно-Сахалинск, конец 1940-х гг.

Анастасия (справа) с подругой, 1945 г.
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Евдокия Гавриловна
ШМОНОВА
Родилась 14 марта 1925 года в селе Ендовка Октябрьского района Тульской области. 
Ветеран Великой Отечественной войны. С 1942 по и до окончания войны служила старшим 
кондуктором в составе бригады паровозной колонны№5 особого резерва Народного 
комиссариата путей сообщения (НКПС). Доставляла по железной дороге к линии фронта 
боеприпасы, танки, солдат и многое другое. В 1949 году приехала с мужемна Сахалин, работала 
на железной дороге в Поронайском и Холмском районе. Воспитала троих детей. Окружена 
четверьмя внуками и восемью правнуками.

шила – закончу училище, уйду на фронт, Родина 
горит! 

После окончания шестимесячной учебы по 
распределению приехала в Новосибирск, а там 
узнала о формировании в Подмосковье желез-
нодорожной части. Недолго думая я и прикати-
ла туда 4 июля 1942 года вместе с другими ре-
бятами. Группа семь человек, было нам по 16-17 
лет. В части нас встретили хорошо, отправили в 
душ и выдали форму. Через два дня направили 
на Волоколамск, его только освободили, с зада-
нием отвезти боеприпасы и солдат. С этой по-
ездки на Калининский фронт началась моя вой-
на с фашистами. 

Родилась 14 марта 1925 года

Родина горит
В марте 1941 года старший брат, слу-

живший офицером в Приморье, вызвал 
меня в свой город на учебу, а в июне гряну-
ла война. Он у меня комсостав и обязан был 
вместе с семьёй эвакуироваться – рядом 
враждебная Япония, союзник Германии. 
Мне тогда было 16 лет, я хотела остаться, 
но брат настоял на переезде в г. Славгород 
Алтайского края. В августе всех прибыв-
ших расквартировали, а в сентябре нас, 
молодых, стали собирать для поступления 
в новое железнодорожное училище в Бар-
науле. После зачисления я написала маме 
письмо, в родное село в Тульскую область. 
Она мне прислала страшное письмо: «Не-
мец был, село сгорело, брата 14-летнего 
угнали в Германию…». Оккупанты были 
всего пять дней, но успели натворить нема-
ло зверств. При подходе советских войск 
фашисты согнали жителей в церковь, за-
перли и заложили взрывчатку. К счастью, 
наши солдаты успели вовремя их освобо-
дить. Прочитала письмо и целый день есть 
не могла. После таких известий твердо ре-

Ветеран ВОВ

Евдакия Гавриловна Шмонова
с подругой Марией Делюкиной
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Наша железнодорожная колонна работа-
ла в особом режиме – где открывается фронта, 
туда сразу и везли все необходимое для фронта. 
Сталинградская битва закончилась, нас на Киев 
перебросили. Трудно представить Победу без 
нас, железнодорожников. Пешком много не на-
ходишься. Танки, катюши, зенитки, боеприпасы 
до линии фронта ещё доставить надо было.

Родилась в рубашке 
Смерть на войне рядом ходила, но меня 

Бог хранил. Близ Киева на ходу в наш паровоз 
влетела бомба. В тот раз мы доставили тан-
ки под Дарницу, солдатыпрямо с платформы 
пошли в наступление. Нам даже не дали време-
ни взять порожняк, чтобы сохранить паровозы. 
Тутже загудела воздушная тревога! Налетели 
фашистские самолеты, «навешали лампады», 
чтобы им было виднее, и принялись бомбить. 
Не доезжая Нежина, в нашу будку попала бом-
ба. Благодаря тому, что между тендером и буд-
кой паровоза был натянут мягкий брезент, она 
не взорвалась внутри. Лишь хвост оторвался и 
остался в будке, а сама бомба вылетела нару-
жу и там взорвалась. Вагоны и паровоз сильно 
качнуло. Я как раз спала, лежала под вешалкой, 
на которой висел мой полушубок. Осколок по-
пал в рукав и разорвал его. Рано утром пришёл 
командир части сообщить, что Киев взяли, и 
сказал, что мы «в рубашке родились» раз все 
остались живы, и дал нам сутки на отдых. Как 

мы тогда плясали, прыгали до самого потолка. 
Молодые же были. 

Приехали под Москву, паровоз направили 
на промывку. Бригада с деповскими работали на 
ремонте, а нас, кондукторов, по ночам ставили 
в караул охранять вагоны. Только я заступила 
на вахту как вдруг срочное задание – поезд до 
Волоколамска готов к отправлению, нужно со-
провождение. Свободна была моя сменщица, её 
и отправили. Утром я вернулась с вахты и узна-
ла, что тот состав попал под обстрел. Напарницу 
ранило, парня из нашей бригады убило.

Страшно было. На сталинградском направ-
лении фашисты держали на прицеле два участка 

железной дороги, которые паровозной колонне 
надо было проскочить. Бригада набирала воды в 
котёл, на всех парах мчались сквозь бомбежки.

О предателях, осужденных
и трудностях военного времени

Запомнился случай с начальником станции 
под Дарницей. Он оказался вредителем, про-
дажным. Отдал распоряжение разместить ваго-
ны с раненными, с лошадьми в середину состава, 
а спереди и сзади вагоны с боеприпасами. Мы в 
это время из Киева возвращались. Бомба всего 
одна попала, но что там началось, боже мой. Ва-
гон рвутся, люди гибнут... Начальника станции 

Рано утром пришёл командир части 
сообщить, что Киев взяли, и сказал, что 
мы «в рубашке родились» раз все остались 
живы, и дал нам сутки на отдых. Как мы 
тогда плясали, прыгали до самого потолка. 
Молодые же были.

Фотохроника ВОВ
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самого ранило. Его перевязать пытались, а он не дается. Силком нача-
ли, а у него на теле аппарат. Предателя на месте тут же и растеряли. 

Везли на передовую осужденных. Чтобы не сбежали, их охраня-
ли солдаты. Не оборачивайся назад – наши стреляют, а вперед идешь 
– немцы стреляют. Выбора у них не было, по неволе шли в атаку и не 
оглядывались. Только рану получил, кровь потекла – всё, искупил вину, 
заключенным уже не считаешься. 

Тяжело было работать, да ещё и голод. Кило двести крупы на ме-
сяц выдавали и хлеба каждый день 700 грамм. Думала тогда, хоть бы 
жить, посмотреть после войны, какая жизнь будет. Будет ли хлеб на 
столе в достатке? Муж пережил блокаду Ленинграда. Рассказывал, по-
сле того как разбомбили сахарный завод, люди приходили на руины, 
брали землю и чай пили. Все вокруг завода было сахаром пропитано. 

   О несостоявшейся встрече
   с Жуковым
После взятия Берлина довелось сопрово-

ждать маршала Георгия Жукова с семьёй. Наш 
штаб тогда стоял в Польше. Пришел машинист 
и сказал, что пойдем «контрольным» составом, 
позади Жуков будет ехать. Мы помчались с 
половины Польши и прибыли в Германию чуть 
свет. На обратном пути к нам снова прицепили 
его вагон. Я повесила сигнал на вагон, зашла, 
хотелось увидеть полководца. Адъютант оста-
новил, сказал, что они уже спят. 

Восстановление Сахалина 
После освобождения Сахалина на острове 

не хватало железнодорожников. Вот я и прие-
хала сюда работать в 1949 году. Ездили до По-
бедино, сопровождала пассажирские поезда. 
Как дети появились, перешла в строительство. 
Японцы больше сорока лет здесь были, а дома у 
них фанерные, отапливались печками и зимой, и 
летом, день и ночь. Мы строили прочные дома: 
работая на котельной выпаривали железобетон-
ные изделия для стен, фундамента.

Фотохроника ВОВ

Фотохроника ВОВ
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

Железные дороги в исключительно сложных условиях осуществляли 
доставку огромного количества войск и воинских грузов для обеспечения 
наступательных операций Красной Армии. Трудности состояли прежде 
всего в том, что значительно возросла дальность перевозок. Поезда прихо-
дилось пропускать на большом протяжении по временно восстановленным 
линиям с ограниченными скоростями движения. 
На прифронтовые железные дороги легла до-
полнительная нагрузка в связи с рано наступив-
шей весенней распутицей и бездорожьем. Увели-
чился поток грузов в освобождённые районы для 
восстановления разрушенного хозяйства.

Во время войны железнодорожные брига-
ды отвечали за охрану сосредоточения и развер-
тывания войск первого стратегического эшелона 
Красной Армии, а после мобилизации – за эва-
куацию подвижного состава и наиболее важных 
военных сооружений, ремонт и реконструкцию 
железнодорожных путей для поддержки насту-
пательный операций армии, а также возведение 
препятствий и недопущение использования про-
тивником железнодорожных путей. В конце вой-
ны широко развернулось движение под девизом 
«Поезд, обработанный станцией по-скоростно-
му, должен быть по-скоростному доставлен к 
месту назначения». Железнодорожники Полог-
ского отделения организовали ускоренное про-
движение так называемых товарных экспрессов. 
Их почин подхватили на других отделениях.

Труженики Сталинской дороги хорошо 
справились с отдельными заданиями военного 
командования. Ветераны помнят 1944-й год. 
Спали тогда по три часа в сутки, но задание вы-
полняли вовремя, ежедневно из депо на фронт 
уходили восстановленные танки.

Железнодорожные войска
За успешное выполнение заданий пра-

вительства и военного командования в годы 
Великой Отечественной войны многие работ-
ники дороги награждены другими орденами и 
медалями Советского Союза.

Советский плакат 
«Вперёд к новому 
мощному подъёму 
социалистического 
транспорта». Автор
Б. Березовский, 1951 г.



70

Анна Захаровна 
БОГДАНОВА
Анна Захаровна Богданова родилась 8 марта 1923 года в Иркутске. Там же в 1942 году 
повесткой Ленинского райвоенкомата была призвана в армию. Служила во Владивостоке на 
Тихоокеанском флоте, в звании старшего краснофлотца. В 1945 году, после окончания войны с 
Японией, Анну Захаровну направили на Сахалин. В городе Южно-Сахалинске она обосновалась 
в 1947 году. Долгое время работала мастером производства на комбинате резиновой и кожаной 
обуви, затем упаковщиком в магазине №16 южно-сахалинского Пищеторга. В 1983 году 
получила звание «Ударник коммунистического труда». Была инвалидом по зрению, состояла 
в Обществе слепых. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией». В августе 1945 года ей была вручена благодарность 
от генералиссимуса И. Сталина за отличные боевые действия в боях с японцами на Дальнем 
Востоке. В настоящее время находится в ГБУ «Южно-Сахалинский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов».

Начало поиска
С этого момента мы всем научным отделом 

взялись выяснять, кому принадлежали эти на-
грады. В их числе была медаль «За боевые заслу-
ги», это боевая награда, и до 1946 года она шла 
с номером, по которому можно определить на-
гражденного. На медали, приколотой к жилетке, 
номер был. Мы намеревались сделать запрос в 
военкомат, Центральный архив, министерство 
обороны РФ, чтобы установить личность челове-
ка, но смогли обойтись без этой долгой проце-

Родилась 8 марта 1923 г.

Ветеран ВОВ

Потерянная память
22 февраля приходит к нам в музейно-мемо-

риальный комплекс семейная пара, говорят, что у 
них есть интересная находка. Меня вызвали, по-
скольку мы, сотрудники научного отдела, всегда 
взаимодействуем с людьми, которые что-то при-
носят в музей. Когда я спустился, мужчина, кото-
рого зовут Руслан Пашаев, протянул мне пакет и 
сказал, что нашел его на улице. Так оказалась ста-
рушечья жилетка с приколотыми к ней медалями и 
орденами. Я спросил, кому она принадлежит. Рус-
лан ответил, что не знает, пакет с жилеткой лежал 
на улице Больничной в районе дома №74, он про-
ходил там утром с супругой и увидел, что из паке-
та вывалилась медаль. «Мы его подняли, посмо-
трели и удивились, что медали и ордена оказались 
выброшенными», – рассказал Руслан Пашаев. По-
советовавшись, супруги решили принести находку 
к нам в музей. Я считаю, что это замечательный 
пример гражданской сознательности. 

Об Анне Захаровне БОГДАНОВОЙ 
рассказывает сотрудник научного

отдела музейно-мемориального
комплекса «Победа»

Виктор МАТВЕЙЧУК

Виктор Матвейчук



71 П О Б Е Д И Т Е Л И

дуры. С помощью добрых людей удалось выяс-
нилось, что владелица наград – Анна Захаровна 
Богданова. Во время Великой Отечественной 
войны она, тогда еще Анна Елизарова, служи-
ла во Владивостоке в звании старшего красно-
флотца. В некоторых источниках указывалось, 
что она являлась командиром орудия отдельной 
железнодорожной батареи №6, находящейся в 
составе 12-й морской артиллерийской бригады. 
Она базировалась недалеко от Владивостока, на 
позиции с характерным названием Гнилой Угол. 

Боевая задача
ЖД-батальон во Владивостоке был сфор-

мирован в 30-е годы, после участившихся про-
вокаций на Дальнем Востоке со стороны Япо-
нии. Это конфликты на КВЖД, Хасанские бои и 
Халхин-Гол. Тогда было принято решение пере-
бросить из Ленинграда во Владивосток крупно-
калиберные орудия железнодорожного базиро-
вания. 6-я батарея, где служила Анна Захаровна, 
прибыла в числе первых. Чтобы доставить ее на 
Дальний Восток, по пути следования состававы-
полнялиочень много тяжелых работ: прорывали 
новые туннели, укрепляли мосты. Бывало так, 
что под тяжестью платформ лопались рельсы, и 
требовалась их оперативная замена. То есть для 
перевозки орудий, которая осуществлялась в ус-
ловиях абсолютной секретности, потребовались 
гигантские усилия, но они того стоили. Глав-
ное, чем отличалась батарея – своей мобильно-
стью, поскольку передвигалась по рельсам. На 
высоте 55 в районе ее дислокации стоял наблю-
дательный пункт с восьмиметровым дальноме-
ром. Регулярно проводились учения, и батарея 
простреливала территорию, где мог находиться 
предполагаемый противник, в том числе прово-
дились и загоризонтные стрельбы. Учитывая, что 

в Манчжурии находились японцы, эти учения яв-
лялись демонстрацией силы и носили упрежда-
ющий характер. В прямых боевых действиях 6-я 
батарея участия не принимала, но являлась так 
называемым оружием сдерживания, и ее нахож-
дение там было стратегически оправдано. Вот 
какую важную боевую задачу выполняла стар-
ший краснофлотец Анна Захаровна во время Ве-
ликой Отечественной войны и войны с Японией. 

Белые пятна биографии
В 1945 году, после освобождения Южного 

Сахалина и Курильских островов, Анна Захаров-
на была направлена на Сахалин, но в городе Юж-
но-Сахалинске появилась только в 1947 году. Где 
она находилась эти два года, точно не известно. 
Предполагается, что юная Анна Елизарова уча-
ствовала в организации береговых укреплений 
либо на Сахалине, либо на Южных Курилах. 
Косвенно это подтверждается тем, что в одном 
из документов, в частности, в удостоверении о 
награждении нашей ге-
роини медалью «За по-
беду над Японией» на 
печати стоит оттиск «Во-
енно-морская база Тихо-
океанского флота Рубе-
цу». Эта база находилась 
на острове Итуруп, и как 
раз в период с 1945 по 
1947 год там шла работа 
по строительству бере-
говых укреплений. В том 
числе на острове должны 
были стоять артилле-
рийские батареи, и Анну 
Елизарову вполне могли 
отправитьна Курилы как 

Анна Богданова, 1943 г.
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специалиста ВМФ и опытного артиллериста. Но, еще раз повторюсь, точных 
данных о том, что в эти два года Анна Захаровна находилась именно там, нет. 

Вопросы без ответов
Стоит отметить, что история жизни этой женщины действительно инте-

ресна и полна загадок. Мало того, что она артиллерист, она еще и командир 
орудия. Правда, в этом у нас уверенности нет, поскольку в составе 6-й же-
лезнодорожной батареи были три 356-ти миллиметровые артиллерийские. 
Каждую из них обслуживал большой боевой расчет, командовать которым 
должен был как минимум офицер. Орудия огромные, три пушки занимали 
целый железнодорожный состав, на платформах которого и были установ-
лены. К каждому орудию прикреплено по два вагона. Помимо этого, вагоны 
с пороховыми зарядами и снарядами, кран для их подачи, вагон для наведе-
ния, теплушки для личного состава, вагон-столовая, медпункт… Это крупное 
подразделение, фактически военная часть на колесах. Я, честно говоря, сла-
бо представляю себе женщину в роли командира такого орудия, тем более 
звание у нее – старший краснофлотец, что в сухопутной армии соответствует 
ефрейтору. Предполагаю, что она была в составе батареи одного из орудий, 
но и это вызывает множество вопросов. И первый – как женщина могла по-
пасть во флот? Как сейчас, так и тогда туда старались призывать технически 
грамотных, толковых людей. Чтобы работать с механикой, с двигателями, со 
сложными корабельными системами, нужно было учиться. Поэтому можно 
с большой доле уверенности предположить, что Анна Захаровна имела тех-
ническую специальность. К моменту призыва в Красную армию ей было 20 
лет, она вполне могла успеть ее получить. 

Документы
У Анны Захаровны были водительские права, полученные в 1957 

году. Они сохранились. А еще – благодарность от Сталина на бланке 

Орудие ТМ 1-14
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«Справка», врученная нашей ге-
роиней в 1945 году. Однако документов, подтверждающих факт ее участия в 
боях, нет. И это еще одна загадка, которую, надеюсь, мы сумеем разгадать. 
То, что она боевая и смелая женщина, подтверждается еще одним любопыт-
ным документом – талоном, выданным ГАИ вместо прав, изъятых у нее за 
нарушение ПДД. Для того времени, когда личная машина для большинства 
была в диковинку, Анна Захаровна, судя по всему, лихачила за рулем. Все 
эти факты указывают на то, что эта женщина действительно была непро-
стая. И толковая. 

Грустный период
Последние годы Анна Захаровна проживала с неким опекуном. К со-

жалению, свои обязанности он исполнял плохо, поскольку был подвержен 
запоям. Несколько лет назад, при помощи городского военкомат и совета 
ветеранов, бабушку удалось поместить в дом-интернат. 8 марта 2018 года ей 
исполнилось 95 лет. По словам главврача интерната, Анна Захаровна жива, 
но общаться с кем-либо уже не в состоянии. Наша попытка навестить ее, 
расспросить о жизни в 40-50-х годах, не удалась. Надеемся, что в Южно-Са-
халинске есть люди, с которыми Анна Захаровна делилась воспоминаниями 
о годах боевой молодости, и они смогут нам о ней рассказать…

Личный состав с комсоставом ТМ 1-14

Подача боеприпасов
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От редакции:
С помощью добрых людей удалось найти внука нашей героини 
Евгения Игоревича Богданова. Как оказалось, несколько последних 
лет семья переживала не самые лучшие времена. В 2014 году умер 
сын Анны Захаровны, отец Евгения Игорь Богданов, а сам Евгений 
находился далеко от Южно-Сахалинска. Тем не менее, нам удалось с 
ним встретиться. Об Анне Захаровне Богдановой вспоминает ее внук 
Евгений Богданов. 

Моя бабушка Анна Захаровна была 
женщина суровая, но с хорошим чув-
ством юмора. Обладала острым языком, 
могла так словом приложить, что мало 
не покажется! О войне она вспоминать 
не любила и практически ничего не рас-
сказывала, только немного о том, как 
командовала орудием во Владивосто-
ке. Понятно, что туда брали специали-
стов с техническим образованием, но 
дело в том, что бабушка, когда жила 
на родине, в Иркутской области, ра-
ботала на авиационном заводе и, судя 
по всему, окончила там специали-
зированные курсы. Таким образом, 
была связана с техникой и хорошо в 

ней разбиралась. Я видел на фотографии, ка-
ким колоссальным орудием она командовала! 
Рассказывала, как артиллеристы наводили его 
на цель, рассчитывали траекторию, угол, а по-
том она давала команду, и производился вы-
стрел! Конечно, это мужская, сложная работа, 
но и бабушку простой не назовешь. 

Насколько я знаю, на Курилах, куда она 
была командирована после войны, бабушка 
по-прежнему была командиром артиллерийско-
го расчета. Занималась ли она строительством 
береговых укреплений – сказать не могу. Вполне 
возможно, что и в этой работе принимала уча-
стие. 

Когда вернулась на Сахалин, поселилась в 
Южно-Сахалинске, работала на резиновой фа-
брике, была мастером, и это тоже требовало хо-
рошей технической подготовки. А что касается 
автомобиля, да, она водила машину. И права у 
нее действительно забрали, но не за лихачество, 
а совсем по другому поводу. Эту историю я знаю. 
Дело было так: заподозрила она деда моего в су-
пружеской измене, выследила, где он назначил 
свидание, и поехала туда на автомобиле. А дед 
со своей подругой тоже были на машине, правда, 
они стояли припаркованными. Так вот бабушка 
со всей силы им в корму въехала! За это ее прав 
и лишили. Вот такой у нее был боевой характер. 

А что касается войны… Не женское это 
дело, потому, наверное, она и не любила ее вспо-
минать. Это нужно делать нам, собирать мате-
риалы и сохранять память о наших предках. Без 
этого мы просто погибнем как нация. Поэтому я 
благодарен мемориально-музейному комплексу 
«Победа» за то, что они помогли восстановить 
информацию о нашей бабушке в сложный для 
всей нашей семьи период. Она достойна того, 
чтобы о ней помнили…

Удостоверение Анны Богдановой: 
«Ударник коммунистического труда»
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

 Основными компонентами железнодо-
рожной артиллерийской установки ТМ-1-
14 были 356-мм пушка и железнодорожный 
транспортер. Ко времени начала проектиро-
вания ТМ-1-14 на складах со времен царской 
России хранилось 16 356-мм пушек, первона-
чально предназначавшихся для заложенных 
в декабре 1912 года в Петербурге четырех 
линейных крейсеров типа «Измаил». Пер-
вая мировая и Гражданская война помешали 
достроить эти корабли, их в конце концов 
разобрали на металлолом. В этой связи ис-
пользование ставших ненужными пушек для 
создания железнодорожных артиллерийских 
установок обеспечивало значительную эко-
номию времени и средств. Наибольшая даль-
ность стрельбы была внушительной – 31000 
м, а при стрельбе фугасным снарядом массой 
512,5 кг она увеличивалась до 51000 метров. 
В тоже время живучесть ствола составляла 
всего 150 выстрелов, после чего орудие не-
обходимо было демонтировать с установки 
и отправить на завод для замены внутренней 
трубы. Операция эта длилась несколько меся-
цев и в военное время была сопряжена с мас-
сой проблем.

 Железнодорожная артиллерийская уста-
новка ТМ-1-14 предназначалась в первую 
очередь для стрельбы по морским целям, дви-
жущимся с достаточно высокой скоростью, 
требовалось обеспечить большой диапазон 
углов горизонтального наведения. Это требо-
вание можно было лишь при использовании 
для стрельбы бетонного основания, на кото-

рое опускалась главная балка транспортера. 
При этом из-под транспортера выкатывались 
железнодорожные тележки и он получал воз-
можность вращаться вокруг вертикальной оси 
по круговому погону бетонного основания. Для 
каждой батареи железнодорожных установок, 
состоявшей из трех орудий, строилась основ-
ная и запасная огневая позиции. На позиции 
размещались три бетонных основания, площад-
ки для транспортеров, укрытия для личного 
состава и все необходимое для действия транс-
портеров. Первой батарее был присвоен номер 
шесть, транспортеры для нее были предъявле-
ны к сдаче в 1932 году, а в начале 1933 года на-
чалась подготовка к переходу батареи на Даль-
ний Восток.

По штату мирного времени в батарее чис-
лился 331 человек, включая 16 командиров.

К началу Великой Отечественной войны 
ВМФ СССР располагал двумя трех орудийными 
батареями ТМ-1-14: номер 6 на Дальнем Востоке 
и номер 11 на Балтике. 6-я батарея в течении всей 
войны оставалась на Дальнем Востоке, удержи-
вая японское командование от принятия «непра-
вильных» решений. В то же время 11-я батарея 
достаточно активно использовалась в системе 
обороны Ленинграда. Кроме обстрела железно-
дорожных станций и районов сосредоточения 
войск противника, батарея вела борьбу с даль-
нобойной вражеской артиллерией. И в том, что 
обстрелы Ленинграда постепенно сокращались, 
большая заслуга именно этой батареи.

  Все шесть железнодорожных установок 
были сняты с вооружения в 1952 году.

Фугасный снаряд к 356-мм 
пушке установки ТМ-1-14

356-мм железнодорожная артиллерийская установка ТМ-1-14
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Александра Леонтьенвна
БОЙКО

20.04.1918 г. – 1996 г.

Александра Леонтьевна Бойко родилась 20 апреля 1918 года в городе Белебей Башкирской 
АССР. Выпускница Киевского химико-технологического техникума. Войну встретила в 
Магадане. После экстерна в Челябинском танковом училище получила звание младшего 
техника-лейтенанта. Была причислена к 48-му отдельному гвардейском танковом полку. 
Отличилась на фронте как командир тяжелого танка ИС-2 «Колыма». Принимала участие в 
боевых действиях в Прибалтике, Польше и Чехословакии.
4 августа 1944 года Александра Бойко награждена орденом Отечественной войны I степени. 
В 1985 году получила орден Отечественной войны II степени. 

мент решили вложить свои личные средства — 
передали в Фонд обороны страны 50 тысяч ру-
блей на постройку танка. Еще написали письмо 
товарищу Сталину, попросив разрешения вое-
вать на своей новенькой бронемашине.

Из письма семьи Бойко – Иосифу Сталину
 «…мы, муж и жена Бойко Иван Федоро-

вич и Бойко Александра Леонтьевна, работая 
на Крайнем Севере, неустанно помогаем Роди-
не перевыполнением производственного плана. 
Стремясь ещё больше помочь нашей доблест-

Огонек
«Мою бабушку многие знали в лицо — в 

свое время журнал «Огонек» с ее портретом на 
обложке облетел всю страну. А дело в том, что 
Александра Бойко была не просто бабушкой, а 
женщиной-танкистом.

Александра Моришева родилась в 1918 
году в городе Белебей Башкирской АССР. По-
сле окончания химико-технологического тех-
никума в Киеве она вернулась в родную Баш-
кирию. Но в 1940 году по договору прибыла 
трудиться в Магадан, где вышла замуж и стала 
носить фамилию Бойко.

Муж бабушки – Иван Федорович Бой-
ко переехал в Магадан из Владивостока в 1938 
году, был уволенным в запас краснофлотцем. 
Работал водителем Магаданской автобазы. Как 
лучший шофер был отмечен знаком: «Отлич-
ник-дальстроевец».

Семейный бюджет
потратили на танк

Войну молодожены встретили в Магадане. 
Трудились на благо фронта, но в какой-то мо-

Об Александре 
БОЙКО 

рассказывает 
двоюродная

внучка – Валентина
ТАРАСЕНКО

Воспоминания родных

Валентина 
Тарасенко с 
портретом 
бабушки



77 П О Б Е Д И Т Е Л И

ной Красной Армии, на имеющиеся сбережения 
в размере пятьдесят тысяч рублей мы желаем 
приобрести танк и на этой же грозной машине 
собственными руками истреблять проклятых 
немецко-фашистских оккупантов…»

6 января 1943 года
10 февраля газета «Советская Колыма» 

опубликовала их письмо и лаконичную ответ-
ную телеграмму: «Благодарю вас, Иван Фёдо-

рович и Александра Леонтьевна, за заботу о 
Красной Армии. Ваше желание будет исполне-
но. Примите мой привет, И. Сталин».

По разрешению Сталина супруги Бойко в 
ноябре 1943 года поступили Челябинское танко-
вое училище, которое закончили по ускоренной 
программе, и в звании младших техников-лей-
тенантов были зачислены в резерв. После мно-
гочисленных писем и рапортов спустя год – в 
июне 1944-го на именном танке Бойко отпра-
вились на фронт. Боевую машину они получили 
под Тулой, на борту ИС-2 № 40356 красовалась 
надпись: «Колыма».

Бабушка была настоящим лидером и в ра-
боте, и в семье. Вполне естественно, что как раз 
она стала командиром боевой машины, а дедуш-
ка – механиком-водителем танка. В мае 1944 
года экипаж приписали к 48-му отдельному 
гвардейскому тяжелому 
танковому полку, кото-
рый входил в состав 5-го 
танкового корпуса. 

И сразу в бой!
Боевое крещение 

танкисты Бойко при-
няли в Режицко-Двин-
ской операции. 25 июля 
1944 года экипаж танка 
«Колыма» отличился 
в боях у деревни Ма-
линовка, где уничто-
жил один танк «Тигр» 
и два орудия. Писали, 
что «Александра Бой-
ко умело руководила 
экипажем танка и оты-
скивала цели». Бабушку 
даже ранили под Ригой, 

но она осталась в строю – уже на 
следующий день во время кон-
трнаступления немцев экипаж 
«Колымы» своим бойким огнем 
сумел повредить вражескую са-
моходку. Именно за этот эпизод 
Александру Леонтьевну награ-
дили орденом Отечественной 
войны I степени, а Ивана Федо-
ровича – орденом Красного Зна-
мени. 

Дедушка и бабушка отмети-
лись в сводке Совинформбюро — 
за две недели непрерывных боев 
семья Бойко уничтожила пять 
танков и два орудия противника. 

«Экипаж танка, где коман-
диром младший техник-лейте-

Экипаж танка ИС-2 «Колыма»

Танк ИС-2 «Колыма»
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нант Александра Бойко и водителем младший техник-лейтенант Иван 
Бойко, за две недели уничтожил пять танков и два орудия противника», 
– сводка Совинформбюро 6 августа 1944 год. (Цитата из Википедии).

Тогда же в сентябре 1944-го года бабушку отправили в Москву на 
IV антифашистский митинг. Именно там ее сфотографировал корре-
спондент «Огонька» и портрет поместили на обложку популярного со-
ветского журнала.

Бабушка принимала участие в боевых действиях в Прибалтике, 
Польше и Чехословакии. День Победы встретила в Праге.

После войны
После завершения Великой Отечественной войны прославленные, 

но теперь уже бывшие танкисты, вернулись в ставший родным Магадан. 
Иван Федорович работал заместителем начальника четвертой автобазы, 
а Александра Леонтьевна до 1954 года была директором хлебозавода. 
Дважды они оба избирались депутатами городского Совета трудящихся 
и стали почетными гражданами Магадана.

Танкисты Бойко — настоящая легенда всех поколений нашей семьи. 
История о семейном экипаже поражает меня своей фантастичностью с 
детства. И до сих пор я испытываю очень необычные чувства. 

Это удивительный пример жертвенности, образец жизнелюбия, 
дружбы и взаимовыручки.

Экипаж Бойко,
лето 1944 года. Фото в 

журнале «Огонек»

Супруги Бойко

Супруги Бойко
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Первые танковые армии советских войск были сформированы в мае – 
июне 1942 года, в соответствии с директивой Ставки Верховного Главноко-
мандования. На базе управлений армий формируются две первые танковые 
армии (3-я и 5-я) смешанного состава, чуть позже были сформированы ещё 
четыре армии (1-я, 2-я, 4-я и 5-я (второго формирования)). По директиве 
СВГК состав танковых армий был определён: 
управление, три танковых корпуса, резервная 
танковая бригада и одна или две стрелковые ди-
визии. Но при их сформировании управления 
фронтов не смогли обеспечить установленный 
армейский комплект, и состав каждой танковой 
армии получился различным, некоторые танко-
вые армии включали танковый, кавалерийский 
корпуса и стрелковую дивизию. Наличие в со-
ставе танковой армии соединений с различны-
ми манёвренными возможностями и недостаток 
средств связи затрудняли их использование для 
развития успеха во фронтовых наступательных 
операциях. Это приводило к ослаблению силы и 
уменьшало глубину танковых ударов, и снижа-
ло результаты операций.

В январе 1943 года началось сформиро-
вание танковых армий однородного состава. В 
них входили управление, два танковых, один 
механизированный корпуса, отдельная танко-
вая и 1 — 2 самоходные артиллерийские брига-
ды, артиллерийские, зенитно-артиллерийские, 
инженерные и другие соединения и части. В 
танковой армии насчитывалось около 800 тан-
ков и САУ, до 750 орудий, миномётов и боевых 
машин реактивной артиллерии (БМРА). В боль-
шинстве наступательных операций танковой 
армии составляли подвижные группы фронтов 
и являлись главным средством развития успеха.

И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

Танковая армия
В 1946 года танковые армии были пере-

формированы в механизированные армии. Во 
2-й половине 1950-х годов механизированные 
армии были обратно переформированы в тан-
ковые армии.

Фотохроника ВОВ
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Константин Андреевич
и Анна Лазаревна 

ГОЛОВНИНЫ
Ветераны-сталинградцы, вместе прошли всю Великую Отечественную войну. После 
её окончания Константин Андреевич был направлен на дальнейшую службу в составе 
ограниченного контингента Вооруженных сил СССР на территории Европы, где вместе с 
семьей прослужил до 1953 года. 
К.А. Головнин награждён двумя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной 
звезды, 11 медалями, в том числе «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». За отличные боевые 
действия приказом Верховного главнокомандующего товарища Сталина ему объявлено 15 
благодарностей. А.Л. Головнина награждена орденом Отечественной войны II степени, 
пятью медалями, в том числе «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов».

на и Праги. Константин Андреевич участвовал 
в военных действиях с сентября 1942 по 9 мая 
1945 года, мама – с октября 1942 по 12 апреля 
1944 года. 

С 1945 по 1955-й отец служил в составе 
ограниченного контингента Вооруженных сил 
СССР в Румынии, Польше, Германии, Чехосло-
вакии, Австрии, Венгрии. Мама всё время вспо-
минала, что в каждом гарнизоне мы жили по не-
скольку месяцев, переезжая из города в город и 
везде оставляя друзей-товарищей. 

В Австрии в 46-м году у меня родился брат 
Виталий.

Вместе дошли до Берлина
Отец родился 5 декабря 1918 года в дерев-

не Березняки Еловского района, Молотовской 
области в крестьянской семье. По окончании 
семилетки поступил в Сарапульский коопера-
тивный техникум (Удмуртская АССР) и получил 
специальность бухгалтера-экономиста. В 1938-
м ушел на службу в ряды Красной Армии. 

Мама родилась 23 октября 1920 года в Ки-
ровской области, в деревне Еловщина Немского 
района. Получила образование учителя началь-
ных классов, но в дальнейшей жизни приходи-
лось работать и финансистом-бухгалтером. 

Родители были знакомы с 1937 года, а по-
женились в 1942 году на Сталинградском фрон-
те. И больше никогда не расставались, Великую 
Отечественную прошли вместе. Оба сражались 
за освобождение Сталинграда, дошли до Берли-

О своих родителях
ассказывает 

Жанна Константиновна
БЕЛОНОСОВА

Воспоминания родных

Жанна Белоносова

05.12.1918 г. –  1989 г.
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Сталинград
Родители никогда подробно не рассказывали о событиях войны, един-

ственное – это когда они стояли за оборону Сталинграда. Сталинградская 
битва – одно из самых масштабных сражений Второй мировой (началась в 
июле 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го). 

Мама вспоминала, как они жили в палатках и, несмотря на постоян-
ный страх ночных бомбардировок, находили в этой жизни житейские ра-
дости. Рассказывала, как к ним приблудился кот, каждое утро он просо-
вывал лапу в палатку и таким образом будил… Как удавалось находить на 
полях необычайно вкусные дикие астраханские арбузы.

Из страшных воспоминаний: как зимний период для ограничения 
движения на дороге, где могут пройти войска, из мертых фашистов дела-
ли «забор», ведь вокруг были сплошь степи, и вариантов не было. В опи-
сании тех событий некоторые очевидцы называли Сталинград «городом 

мертвых», столько людей полегло – сражения там шли 
за каждую улицу и каждый дом. Невероятными усилия-
ми наши войска одолели чудовищную силу вооружённых 
гитлеровцев. Надежды немцев на молниеносный захват 
города, стоящего в центре транспортных артерий стра-
ны, рухнули. Знамя нашей победы было поднято 31 ян-
варя 1943 года

На Сахалин за хорошей жизнью
После демобилизации нас направили в город Сер-

добск Пензенской области. Из детских воспоминаний 
того времени – удивительный театр с красочными по-
становками, куда нас водила мама. И это в сложное по-
слевоенное время! А еще цветы мальвы, которые росли в 
оврагах на окраинах города. 

Время было сложное, мама по состоянию здоровья 
не могла работать, и отец сам должен был кормить се-
мью. В этот момент началась вербовка на Сахалин (хотя 
слова «вербовка» я от них никогда не слышала).

Зато о Сахалине мы наслышались всяких небылиц, 

Знамя победы освобожденного Сталинграда 31 января 1943 года
Константин и Анна Головнины, 1940 год
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что климат здесь тяжелый, что снег падает размером с лапоть, а рыба в 
реке сама прыгает в руки. 

Папа твердо решил: надо ехать. Запаслись продуктами, и нас, домо-
чадцев с чемоданами, узлами, домашним скарбом погрузили на поезд. Это 
был 1953 год.

Людей, которые ехали на Дальний Восток за хорошей жизнью, было 
очень много. Ехали долго и весело, пока не случилось происшествие. На 
одной из станций отец пошел за кипятком и потерялся. В этот момент по-
дошел другой эшелон и перекрыл наш уже уходящий поезд. Мы поехали 
дальше, а отец, в тапочках и с чайником, остался.

Позднее папа рассказывал, как ему все помогали в этой ситуации, 
перебрасывали из поезда в поезд. И наконец-то мы встретились во Влади-
востоке, куда прибывали все поезда.

Пережидать шторма нас поселили в казармы моряков. И лишь когда 
погода улеглась, всей большой семьей мы поднялись на борт великолеп-
ного судна «Якутия», которое доставило нас на остров. 

                                                                              
Переселенцы

Мы прибыли в 
Корсаковский порт и 
оттуда сразу напра-
вились в Южно-Са-
халинск. После ев-
ропейского города 
Пензы он показался 
мне очень, мягко го-
воря, неприглядным. 
На привокзальной 
площади запомнилась 
статуя Сталина. 

Нас поселили 
в доме японской по-
стройки в районе 14-й 

и 17-й школы. Все жили в одной комнате. Хо-
лодно, топили углем, а утром, когда просыпа-
лись, наблюдали застывшую в ведре воду. 

С соседями по дому и по кварталу жили 
дружно, ватагами ходили на природу, смотрели 
на корейские поля, которым не было ни конца, 
ни края. Жизнь потекла. Родители купили по-
росенка и научились с ним управляться. И нам, 
детям, тоже многому пришлось научиться – ру-
били дрова, растапливали печь. 

Самые интересные воспоминания 50-60-х 
годов – это сами переселенцы, жизнелюбивые 
люди разных социальных категорий из чис-
ла военнослужащих, рабочих, интеллигенции, 
прибывшие на Сахалин из разных концов стра-
ны. Это были годы большого послевоенного 
подъема трудовой и творческой активности. 

Жизнь портовая
В Южно-Сахалинске отец работал на раз-

ных предприятиях, пока ему не поступило пред-
ложение переехать в Корсаков и начать рабо-
тать в Корсаковском морском торговом порту 
– крупнейшем порту дальневосточного бассей-
на (входил в состав Сахалинского морского па-
роходства).

До 1987 года он трудился начальником от-
дела снабжения, затем отдела кадров. Позднее 
инженером управления материально-техниче-
ского снабжения производственного объедине-
ния «Сахалинуголь». 

Почетный ветеран Сахалинского морско-
го пароходства. С 1975 по 1979 год возглавлял 
Корсаковский совет ветеранов войны и труда. 

Мама поддерживала его во всех делах, по-
могала. Занималась также огородничеством и 
очень любила цветы, они всегда стояли у нас на 
столе. Константин Андреевич скончался в 1989 
году. Анна Лазаревна пережила мужа на 6 лет.

Семья Головниных
в 1948 году, Австрия,
Вена
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Урок военной 
подготовки для 
женщин, лето
1941 года

В 1941 году нашей стране принадлежала лишь северная половина 
Сахалина, а южная со времен неудачной русско-японской войны была 
японской территорией. В Сибири, Татарстане и Башкирии нефть тог-
да еще не добывали, и северный Сахалин, наряду с нефтепромыслами 
Кавказа, был одним из основных источников «чёрного золота» в СССР. 
Поэтому именно нефть стала главной темой митинга, начавшегося в 
посёлке Оха на самом севере острова после восьми часов вечера, ког-
да здесь узнали о начале войны — «Дадим больше нефти для наших 
боевых кораблей, танков и самолетов!» Не случайно строительство 
стратегического нефтепровода с острова на материк местные жители 
вскоре назовут «Сахалинским фронтом». Немецкая разведка будет 
активно интересоваться обстановкой на этом «фронте», настойчиво 
принуждая своих японских союзников добывать информацию о саха-
линской нефти. Урок военной подготовки для женщин, лето 1941 года 
Государственный архив Приморского края Но вечером 22 июня 1941 
года сахалинцы обо всём этом еще не подозревали. Областной драма-

И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

«Сахалинский фронт»
тический театр в городе Александровске-Сахалин-
ском, тогда столице области, в то воскресенье давал 
новый спектакль «Василиса Мелентьева» по пьесе 
Александра Островского. На третьем акте драму из 
времён Ивана Грозного остановило сообщение о во-
йне… В отдалённых поселках северного Сахалина о 
войне узнали лишь через сутки. «У нас выпускной 
бал был 22 июня 1941 года, я в первый раз девочку 
поцеловал. Было состояние абсолютного счастья и 
полноты жизни», – вспоминал последний мирный 
день Николай Асеев, тогда школьник из посёлка 
Мгачи под Александровском-Сахалинским. Спустя 
четыре года он вернётся в родной посёлок на ко-
стылях, едва выжив после тяжелого ранения в бою у 
границы с Германией.

Взято с сайта «Дальний Восток».
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Петр Денисович 

ГОСТЕВ
Родился 17 сентября 1922 года в Волгоградской области. В начале 1930-х годов семья переехала 
на Сахалин. Призвался в ряды Красной Армии из Александровска-Сахалинского в 1941 году,во 
время Великой Отечественной войны получил специальность связиста. В августе 1945 года 
участвовал в Южно-Сахалинской наступательной операции в составе 214-й танковой бригады. 
Обеспечивал связь при прорыве Харамитогского укрепрайона.
За храбрость и мужество, проявленные в боях с японскими захватчиками награжден медалью: 
«За отвагу», а также медалью: «За боевые заслуги». В 1985 году в честь 40-летия Победы Петр 
Денисович Гостев был награжден юбилейным «Орденом Отечественной войны» II степени.
Большую часть жизни прожил на Сахалине. 

 Дед был хозяином дома. Никогда не видел 
его лежащим на диване, с газетой. Он всегда был 
занят делами: рыбалкой, огородом. Или ходил в 
лес за грибами и ягодами. Приобщал и нас, вну-
ков к лесу – брал с собой, очень много рассказы-
вал и объяснял, учил ориентироваться на мест-
ности.

В глубоком детстве я думал, что дедуш-
ка был танкистом, но чуть позже узнал, что он 
служил в танковой бригаде связистом-телефо-
нистом. Он был ефрейтором и получил медаль 

17.09.1922 г. – 01.05.2007 г.

Ветеран ВОВ

Семья Гостевых
В начале 1930-х годов семья Гостевых по-

кинула Волгоградскую областьпосле пожара, в 
котором дотла сгорела вся деревня. Новый дом 
переселенцы обрели за тысячи километров – на 
острове Сахалин в поселке Танги. 

Петр был старшим сыном в семье Госте-
вых. Отец – Денис Васильевич трудился пекарем, 
мать – Феврония Ивановна помогала мужу.В 
Александровске-Сахалинском Петр окончил 
семь классов средней школы. Во время Великой 
Отечественной войны получил специальность 
связиста. После призыва в ряды Советской Ар-
мии служил на Сахалине шесть лет. Демобилизо-
вался в 1946 году.

Дед был основой, совестью семьи. Стыдно 
было что-то не сделать, и чтобы об этом он узнал.
Все каникулы япроводил в Александровске-Са-
халинском у дедушки с бабушкой.Воспоминания, 
которые остались в памяти – это кухня, круглый 
стол, мы внуки и бабушка с большой сковородкой 
рыбы, которую на рыбалке поймал дед.

О своем дедушке
Петре Денисовиче ГОСТЕВЕ

вспоминает внук –
Артем Николаевич БАНДУРА

Артем Бандура 
с потретом 
своего дедушки 
Петра Гостева
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«За отвагу». А для обычных солдат медаль «За 
отвагу» считается наиболее значимой, потому 
что она не давалось кому попало и просто так ее 
получить было невозможно. Благодаря архив-
ным данным Министерства обороны мне уда-
лось найти наградной лист на имя дедушки. При 
этом у деда еще была медаль «За боевые Заслу-
ги», но к сожалению, пока конкретизировать за 

что именно дедушка ее получил мне не удалось 
– в существующих базах информации нет.

О медали
Медаль он получил за то, что при прорыве 

Котонского укрепрайона успешно справился с 
задачей по обеспечению командования связью. 
То есть подвижная танковая бригада шла в на-
ступление, а он снабжал связью начальство, ко-
торое находилось за десятки километров от ме-
ста боя. В процессе работы в центральном архиве 
Министерства обороны России удалось найти 
фронтовую газету, боевой информационный ли-
сток под названием: «Отпор врагу». В ней была 
статья «Под огнем про-
тивника», посвященная 
как раз подвигу связи-
стов и в том числе моему 
деду. Номер газеты да-
тируется пятницей от 17 
августа 1945 года.

Очень сожалею о 
том, что в то время, ког-
да дед был жив, я сильно 
не интересовалсяего во-
енным прошлым и соот-
ветственно о многом не 
узнал. Естественно если 
бы сейчас можно было 
бы вернуть время назад 
я бы подробнее рас-
спрашивал о его боевых 
буднях.

Скромный и веселый
Дедушка строгий был, но при 

этом очень добрый. Он был очень ве-
селым человеком, мастерски играл на 
аккордеоне и все праздники сопрово-
ждались его музыкальным аккомпа-
нементом. Он был душой любой ком-
пании, замечательно пел и не охотно 
рассказывал о войне. У него было даже 
ранение, о котором он отшучивался 
что мол бабушка его кочергой удари-
ла. Увлекался рыбалкой и в молодости 
ходил на охоту. 

Фотохроника ВОВ

Петр Гостев с женой 
Диной и дочерьми 

Татьяной Валентиной 
Еленой и Анной
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После войны
Демобилизовался в 1946 году. Вернувшись с 

фронта работал в школепоселка Танги – учителем 
физкультуры и музыки. Потом был вальщиком леса.

В 1965 году окончил курсы водителей. Работал 
шофером в лесопункте, начальником пирса в Тан-
ги. В 1968 году семья Гостевых вернулась в Алек-
сандровск-Сахалинский, где дедушкапродолжил 
работу шофера в леспромхозе. Затем стал инже-
нером по технике безопасности. На пенсии тру-
дился сторожем гаража леспромхоза.

История любви длиной в 60 лет
Отношения их с бабушкой – пример для 

подражания. Их дом ассоциировался у меня с 
теплом и заботой, которую мы дети впитыва-
ли кажется кожей. Бабушку звали Дина Васи-
льевна, в девичестве носила фамилию Зуева. 
Родилась и выросла в поселке Танги. В 1946 
году ей было 19 лет, она работала секретарем 
в сельсовете. До войны дедушка и бабушка 
жили в одной деревне, но не общались из-за 
разницы в возрасте. Учитывая размеры насе-
ленного пункта знакомиться и не надо было, 

все друг друга и так знали. Отношения развива-
лись стремительно – свадьбу сыграли 23 февра-
ля 1947 года. В этом же году родилась старшая 
дочь. Прожили вместе всю жизнь – в 2007 году 
отметили юбилей 60 лет со дня свадьбы. За это 
время вырастили четверых дочек, внуков. Когда 
в конце 60-х годов семья перебралась в Алексан-
дровск-Сахалинскийоба работали в леспромхо-
зе, бабушка – товароведом. Кроме того, бабушка 

была внештатным корреспондентом местной га-
зеты «Красное знамя», писала заметки и статьи. 

Традиция – быть вместе
На любой праздник семья собиралась в 

доме деда– это незыблемое правило. Особенно 
важными датами считались 9 мая и 3 сентября. 
День Победы был особым праздником в нашей 
семье, дед его очень ждал. В этот день он надевал 
простой пиджак, не военную форму, а именно 
пиджак и украшал его боевыми наградами.9 мая 
он ходил парад, это был не только праздник, но и 
место встречи с теми, кого давно не видел, с теми, 
кто прошел войну, эта дата дарила еще одну воз-
можность общения с такими же ветеранами. 
Когда семья перебралась в Ростовскую область, 
город Батайск, дедушка вошел там в состав вете-
ранской организации и там тоже были участники 
южно-сахалинской наступательной операции. 
Это особенно врезалось в память. Даже после 
смерти деда, дети и внуки 3 сентября (наравне 
с его днем смерти и днем рождения) посещают 
кладбище. Это Дедов день в семье.

Человек, который любил жизнь
В 1990-х годах вся семья переехала в город 

Батайск Ростовской области. Дедушка очень лю-
бил Сахалин, но переезд принял, хотя пожилым 
людям бывает особенно тяжело на новом месте.

Дедушка делал зарядку каждый день, не-
смотря на возраст – держал себя в форме и после 
80-ти лет. И делал упражнения с удовольствием! 
Это было видно. Был в курсе дел всей семьи, каж-
дый вечер звонил всем дочерям и расспрашивал о 
том, как прошел день. 

Мне кажется дед просто очень любил жизнь. 
Это человеческое качество, такое естественное, 
кажется утрачивается нами, людьми 21 века. Петр и Дима Гостевы
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Из наградного листа

от 31 августа 1945:

«Участвуя в боях при прорыве 

Харамитогского укрепле
нного райо-

на с 12 по 18 август
а находился 

на передовой. Обеспеч
ивая прово-

дной связью подвижную г
руппу нашей 

бригады товарищ Гостев 
под сильным 

ружейно-пулеметным огнем против-

ника навел телефонную л
инию и обе-

спечил командование свя
зью. 13 ав-

густа подвижная группа
 попала под 

сильный минометный огон
ь противни-

ка и вынуждена была б
ыстрым бро-

ском вперед выйти из по
д обстрела. 

Товарищ Гостев действу
я храбро и 

решительно-не обращая 
внимания на 

разрывы мин, видя, чт
о не успеет 

вести линию за танками
 с катушкой 

быстрым броском вперед 
вышел из под 

обстрела и сумел обесп
ечитьсвязью 

подвижную группу брига
ды. За про-

явленную отвагу, реши
тельность и 

быстроту в работе предс
тавляю тов. 

Гостева к награждению м
едалью: «За 

отвагу».
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Николай Павлович
ДЕЦИК

17.04.1925– 31.03.2002 г. 

Родился в селе Асенкритово Новосибирской области. 25 августа 1943 года был призван 
Убинским райвоенкоматом Новосибирской области на службу в армию. Воевал на 2-й 
Украинском,2-м Белорусском, 1-м Белорусском и Забайкальском фронтах. После второго 
ранения сержант Николай Децик успешно окончил школу воздушных стрелков-радистов 
и прибыл в 454-й бомбардировочный авиационный полк Дальней Авиации на должность 
воздушного стрелка, в составе которого воевал за освобождение Южного Сахалина.
Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны 2 степени. 

ливого человека с сильным характером, рани-
мого и беспредельно доброго. 

Родные
Родители папы, мои бабушка и дедушка 

Ирина Кирилловна и Павел Гаврилович Децик– 
простые сельские труженики. Никто из род-
ственников не знает, откуда они в начале 20-го 
века приехали в Сибирь. Бабушка – красавица, 
умница, труженица. Родила и воспитала десять 
детей: 6 дочерей и 4 сына. Дедушка 17 апреля 

Поиск
В детстве о моем отце Николае Павлови-

че Децике я знала совсем немного. Моя мама, 
Татьяна Павловна Децик, рассказывала о нем 
скупо. Но одно я знала точно – что мой отец 
воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны и принимал участие в освобождении 
Южного Сахалина и Курил. Заняться поиском 
информации о его боевом прошлом меня под-
толкнул альманах «Победители». В поисковую 
работу ы погрузились с моим мужем, предсе-
дателем Сахалинской областной общественной 
организации пенсионеров (ветеранов) органов 
госбезопасности Александром Михайловичем 
Иванча. 

Спустя несколько лет бесплодных поисков 
нам с помощью сахалинского историка Нико-
лая Васильевича Вишневского удалось получить 
копию очень важного архивного документа 
– наградного листа.И, конечно же, огромную 
помощь в сборе информации мне оказали род-
ственники моего отца, которые и поныне живут 
в Новосибирской области.Чем больше я о нем 
узнавала, тем яснее вырисовывался образ Ни-
колая Децика – бесстрашного, смелого, талант-

О своем отце, Николае 
Павловиче ДЕЦИКЕ 

рассказывает Галина 
Николаевна ИКОННИКОВА

Воспоминания родных

Галина Иконникова
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1944 года в возрасте 38 летушел добровольцем 
на фронт. Воевал до конца войны, вернулся до-
мой в октябре 1945 года. Был назначен предсе-
дателем колхоза, успешно поднимал послевоен-
ное сельское хозяйство. Воевал на фронте и его 
родной брат Децик Степан Гаврилович, награж-
денный многочисленными орденами и медаля-
ми. Оба они навечно занесены в Книгу Памяти 
Новосибирской области. 

Внесен в эту очень важную Книгу и мой 
отец Николай Децик. На фронт он ушел 25 ав-
густа 1943 года, когда ему было 17 лет. Был при-
зван Убинским райвоенкоматом Новосибир-
ской области и направлен на 2-й Украинский 
фронт, затем воевал на 2-м Белорусском, 1-м 
Белорусском и Забайкальском фронтах.

Награды
А теперь официальная информация. В на-

градном листе от 09.07.1948 г. – представление 
к награждению правительственной наградой – 
медалью «За боевые заслуги». В графе под на-
званием «Краткое изложение боевого подвига» 
сказано следующее: «…Участник Отечествен-
ной войны с 25.08.43 года в составе 956 стрел-
кового полка сержант Децик Н.П. сражался с 
немецкими захватчиками, проявил мужество и 
отвагу, был ранен, а после выздоровления снова 
с еще большей ненавистью громил врага под Ки-
ровоградом, где в бою получил второе пулевое 
ранение в область правого бедра. 

После выздоровления сержант Децик Н.П. 
успешно окончил школу воздушных стрел-
ков-радистов и прибыл в 454-й бомбардиро-
вочный авиационный полк Дальней Авиации на 
должность воздушного стрелка, в составе ко-
торого принимал участие в боевых вылетах по 
разгрому японских империалистов. 

После окончания Великой Отечествен-

ной войны сержант Децик Н.П. также, как и на 
фронте, честно трудится и изучает свое оружие. 
Является дисциплинированным и правдивым 
младшим командиром». 

Мирная жизнь
По окончании Второй мировой войны и 

победы над Японией авиационное подразделе-
ние, в котором служил Децик Н.П., было пе-
редислоцировано на Северный Сахалин. Моя 
мама, которой тогда еще не было 18 лет, прожи-
вала в селе Кировском Тымовского района Са-
халинской области и работала официанткой в 
офицерской летной столовой. Из ее скупых вос-
поминаний я знала, что именно там они и позна-
комились. Молодые, красивые Николай и Та-
тьяна влюбились друг в друга с первого взгляда, 
поженились, а 17 апреля 1947 года родилась я.
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Сибирь
Когда мне исполнилось 3 года, военная служ-

ба отца закончилась, и мы все вместе поехали в Си-
бирь, где жили его родители, братья и сестры. Я 
была совсем маленькой и ничего из этого периода 
не помню. Из рассказов моей мамы, а впоследствии 
и воспоминаний папиных сестер я узнала, что в Но-
восибирской области, куда мы приехали, что-то не 
сложилось, и у папы появилась другая женщина. А 
мама, человек независимый и очень гордый, схва-
тила меня в охапку и вернулась на Сахалин к своим 
родителям. 

И снова Сахалин
Когда мне было 15 лет, меня разыскали мои 

сибирские бабушка и дедушка, и спустя 2 года я 
поехала к ним в гости. А оттуда, узнав, что отец  
живет в Приморье, отправилась к нему. В его 
семье меня встретили очень хорошо, и я поняла 
главное – папа любил и до сих пор любит мою 
маму и меня. Об этом я и сказала маме, когда 
вернулась домой. Думаю, что это примирило их 
впоследствии и продлило ей жизнь. Она очень 
его любила.

Сейчас я активно общаюсь с папиными 
сестрами, людьми удивительной душевной те-
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плоты. Там, в Сибири я узнала очень много хорошего про папу. Вот, на-
пример, фрагмент письма бывшего директора Гандичевского торгового 
предприятия Шудриной М.М.: «Децик Н.П. работал в нашем коллективе 
более 10 лет, был уважаемым, добросовестным, отзывчивым человеком, 
неоднократно был награжден за добросовестный труд. В поселке 7 магази-
нов, и Николай Павлович обеспечивал для них расфактуровку. Увлекался 
рыбалкой, охотой. В 1984 году ко Дню кооперации Децик Н.П. был занесен 
в Книгу Почета». 

Посылка
Сестра отца, замечательный человек, Татьяна Павловна, при нашей 

встрече много рассказывала о нем, почему-то часто его по-матерински жа-
лела, плакала. С ее слов мы узнали одну интересную и трогательную исто-
рию. Это случилось в 1945-м году, когда отец уже служил на Дальнем Вос-
токе. С группой военных он вылетел в Новосибирск на завод им. Чкалова 
за получением новых самолетов. Во время возвращения к месту службы 
отцу удалось уговорить командира слегка изменить маршрут и пролететь 

над местностью, где жили его родители, братья и се-
стры.   Он упаковал в мешочек хлеб, мыло, письмо, на-
писал адрес родителей и бросил посылку, как ему пока-
залось, над родной деревней, но ошибся. Однако люди, 
увидев, что из самолета выпал какой-то груз, нашли его 
и передали адресату. Это был великий праздник в семье-
Децик».

Любовь
В конце жизни отец тяжело болел. В письме к род-

ственникам, которое они получили в день его смерти, 31 
марта 2002 года, папа написал, что пойдет на праздник 
Победы в последний раз. Но не успел. Через 10 лет ушла 
из жизни моя мамочка Децик Татьяна Павловна. Сейчас 
я знаю, что это была прекрасная, большая любовь двух 
сердец, которая, несмотря на жизненные обстоятель-
ства, длилась до самой их смерти. Когда мне трудно, я 
иду в церковь, ставлю свечи и прошу моих родителей 
дать мне сил. И они мне помогают. Вечная им память.  
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Анатолий Андреевич 

ЕРЖЕНИН
Родился 24 октября 1924 года в городе Благовещенске Амурской области.
Самостоятельную трудовую деятельность начал в 1939 году, после окончания 7-го класса. 
Окончил курсы трактористов, до января 1941 года работал трактористом в Балайском 
свиносовхозе, затем до августа 1942 года – на Минусинском участке Енисейского бассейна.
С августа 1942 года по апрель 1947 года служил в береговой охране Тихоокеанского флота.
В 1945 году в должности командира отделения артразведки принял участие в войне с Японией, 
освобождал остров Итуруп. После окончания службы остался жить на Итурупе.
Кавалер ордена Отечественной войны, награждён медалями Жукова, «За освобождение 
Кореи», «За доблестный труд». 

24.10.1924 г. – 2004 г.

вы не наши, вас на Тихоокеанский флот должны 
направить. Так и перебивались тем, что на полях 
удавалось «добыть», пока опять не погрузили и не 
привезли в Краскинский район, уже на постоян-
ное место службы.

Краскино в те времена было диким, необжи-
тым. И жесточайшие ветра, почище курильских. 
Называлось же это – Хасанский сектор береговой 
обороны.

Служба
Ремесло было знакомо: служил мотористом, 

только на катере. Но жилось неспокойно: рядом 

Военная юность
Работать самостоятельно папа начал в 14 лет. 

Семья бедствовала, вот и вынужден был на пропита-
ние себе зарабатывать – гравий на дорогу на лошади 
возить. Насыпет в таратайку, отвезёт на дорогу, вы-
сыпет – и обратно. И так целый день. И при такой на-
грузке – несколько штук картошки да кусочек хлеба, 
вот и вся еда.

К августу 42-го, когда призвали в армию, стаж 
работы уже имел солидный: и на шахте успел пора-
ботать, и трактор после окончания курсов поводить. 
А последнее место, где добывал свой хлеб насущный, 
– газоход. Моторист на таком буксирном судне – 
должность серьёзная, а потому паёк получше пола-
гался. Спросили бы тогда у 18-летнего Толи Ерже-
нина, что такое счастье, – не колеблясь бы ответил: 
наесться досыта.

... Повестку вручили сразу по возвращении из 
рейса, едва трап успели сбросить. И не только ему, но 
и ещё пятерым из плавсостава. Так что газоход встал 
на прикол.

Эшелон новобранцев из Минусинска повезли на 
станцию Шимановская. Неделю не кормили, говорят: 

О своем отце,
Ерженине Анатолии

Андреевиче, вспоминает
Марина Анатольевна

Ерженина

Воспоминания родных

Галина после
окончания вуза. 1958 г.
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японцы, лезут на шхунах. У наших же приказ: не 
стрелять. Поймают шхуну и отпускают. Вроде как 
и смысла в службе нет

Людей в батарее – дюжина, и везде надо 
успеть: и по хозяйству управиться, и, как говорит-
ся, «повоевать». И успевали! Чему способствова-
ла прежде всего жесточайшая дисциплина и чёт-
кий порядок. Твёрдо знали: командир всегда прав. 

И никто с ним не спорил. Надо пакет отнести, ска-
жем, за 12 км – пурга не пурга, а шёл кто-то один 
выполнять задание, а не оравой.

Не голодовали: как-никак море рядом. На-
ловят сачками уйков (иначе – мойвы), и сами на-
едятся, и дивизион весь обеспечат. Сама часть 
располагалась на территории питомника, води-
лось много оленей, но стрелять их не разрешалось 
категорически. Наказание грозило строжайшее – 
штрафная рота. Но всё же охотники находились: 
как-то служившие в соседнем посту ПВО загнали 
четырёх оленей, мол, хватит на зиму. Судили их 
военным трибуналом.

Победа
...Весть о победе теплом отозвалась в душе, 

хоть и шла настоящая война где-то за тысячи ки-
лометров. И японцы как-то сразу поутихли, пе-
рестали беспокоить. А в июле перевели дивизион 
на фронтовой паёк – со спиртовой дозой, как по-
ложено. Стало ясно, что на востоке война только 
начинается.

Во вновь созданный отряд морской бригады 
попал и папа, тогда – командир отделения. Пер-

вым пунктом высадки оказался корейский порт 
Юке. Нищета, ещё большая, чем в России, пора-
зила молодого бойца. Японцы сопротивлялись 
слабо, поэтому город очень скоро был взят. Опять 
погрузились в катера и направились в соседний 
порт Райсин. За него самураи бились ожесточён-
но. Бои шли два двое суток, но за это время наших 
воинов полегло на корейской земле немало. Папе 
повезло: получил лишь лёгкое ранение. Застряв-
ший над правой бровью осколок быстро удалили, 
поставили скобы и – в часть, к своим.

Рубецу
А через пару недель отправились на Иту-

руп – брать посёлок Рубецу, что позже получил 
название Куйбышевка. Считалось, что там дис-
лоцировалась мощная японская военно-морская 
база, поэтому штурмовики были психологически 
готовы к сопротивлению. Однако тревоги были 
напрасны: японцы, а их было около 20 тысяч, 
сдались сразу. Да и их техническое вооружение, 
вопреки ожиданиям, оказалось не-
пригодным для ведения 
боя. Словом, отряд вы-
садился практически без 
шума и к утру занял Ру-
бецу.

А затем высадился 
387-й стрелковый полк 
Героя Советского Сою-
за Акимова, чьи бойцы 
очень скоро соорудили 
нечто вроде военного го-
родка, посёлок впослед-
ствии назвали Акимов-
кой. А Иван Акимов стал 

...Папе повезло: получил лишь лёгкое 
ранение. Застрявший над правой бровью 
осколок быстро удалили, поставили 
скобы и – в часть, к своим.
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Советские бойцы на палубе транспортного корабля во время перехода
к острову Шумшу. Курильская десантная операция.

комендантом острова Иту-
руп, служил здесь до октября 
1949 года.

Курильчане
Для многих участников 

Курильской десантной опера-
ции эти острова стали местом дальнейшей службы и жизни. Вот и папа стал ку-
рильчанином – после того, как 11 апреля 1947 года приехал к военнослужащим 
представитель местного райисполкома и предложил воинам остаться на Итурупе: 
надо было по-новому обустраивать островную жизнь.

Школу гражданской зрелости и закалки он проходил, работая старшим ин-
спектором Госстраха, инспектором бюджета райфинотдела, помощником секре-
таря райкома ВКП (б), зав. коммунальным отделом райисполкома, секретарём 
райисполкома, уполномоченным министерства по заготовкам по Курильскому 
району, председателем районного планового отдела, инструктором промышлен-
ного отдела райкома партии, районным инспектором ЦСУ – все эти должности 
освоил за первые 17 лет жизни на Итурупе.

Мирная жизнь
Особенно запомнились папе время совместного проживания с оставшимися 

здесь японцами – вроде как бывшими врагами. Общаясь с ними по долгу работы, 
отмечал их трудолюбие и честность. В подтверждение этого рассказывал такую 
историю. Когда проводилась денежная реформа, поручили ему обменять день-
ги жителям села Рейдово. Добрался он на лыжах до села, а там – ни кассира, ни 
контролёра. Пришлось самому этим заняться. А у японцев много денег: у кого 70 
тысяч, а у кого и больше. Много времени уходит на каждого. Подходит японец, 
Такани-сан (ему принадлежало всё побережье в тех местах), видит, что дело мед-
ленно продвигается, и говорит: «Зачем считать деньги? Они подсчитаны, подписа-
ны. Японцы не обманут, не бойся!» Так и произошло: ни один не подвёл.

Впрочем, и со стороны местных властей делалось всё, чтобы японцев не оби-
жали. Они получали одинаковые с русскими карточки на продукты питания, с той 
лишь разницей, что японцам выдавали больше риса, учитывая, так сказать, нацио-
нальные привязанности. Но очень скоро те привыкли и к русской кухне, и к образу 
жизни. Например, перестали кланяться, поняв, что это не принято.

Репатриация
В 1948 году папе довелось участвовать в репатриации японских граждан, про-

живавших на юге острова – в посёлке Йодный. Всё прошло спокойно, без намёка 
на насилие. Правда, не обошлось без юмора. Не успели японцы отъехать, как один 

...японцев не обижали... очень скоро 
те привыкли и к русской кухне, и к образу 
жизни. Например, перестали кланяться, 
поняв, что это не принято.
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из них возвращается: оказывается, дочь потерял. Матерится по-русски, ругает-
ся по-японски. Поехал искать в воинские подразделения, что находились в 4 км 
от посёлка. Видно, понравился кто-то из наших солдатиков, вот и сбежала. По-
добные акты не разрешались, но жизнь есть жизнь, и любовь сильнее запретов. 

Ещё одну историю вспоминал: полюбили друг друга молодая японка, кото-
рую по-нашему звали Таня, и русский парень по фамилии Кошель. Родилось у 
них двое детей. А тут – репатриация, выезжать надо всем японцам без исключе-
ния. Наши власти сочувствуют молодым, а что делать? Придумали: «присвоили» 
Тане национальность айнки, на Сахалине дело официально оформили. Семья 
сохранилась...

Стихи
Выйдя на пенсию, больше времени стал уделять любимому с детства делу 

– поэзии. Правда, сам иронично называл это «стихоплётством для себя». Но 
важно то, что он искренно писал в стихах о том, что его глубоко тревожило. Вот 
отрывок из его стихотворения, написанного в начале 90-х, в период активизации 
споров насчёт дальнейшей судьбы Южных Курил.

Как актуально и сегодня!

Итуруп, дорогой Итуруп!Сколько всюду идёт разговоров,Что японцам тебя отдадут –Руки чешутся у ревизоров.И обращался к тем самым ревизорам:
Не позорьте вы нас, стариков,Тех, что прыгали в воду под пули,Кто с земли этой выгнал врагов,Тех, что вам эту землю вернули.Получите богатство сполна:Стройте, рыбы побольше ловите.Да солдат тех и те временаИногда хоть добром помяните.
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Родился 20 декабря 1926 года во Владивостоке. Ветеран Великой Отечественной войны. 
Участник финальных сражений Второй мировой войны. Был призван в ряды Красной 
Армии в 1943 году. Окончил Балаклавскую водолазную школу. Затем распределен в учебный 
батальон 101-й стрелковой дивизии, под командованием генерал-майора П.И. Дьякова. В 
звании старшины I статьи служил в отряде буксирных катеров Тихоокеанского флота. 
18-летним юношей в 1945 году – участвовал в Курильской десантной операции. В ходе боев за 
взятие 171-й высоты на острове Шумшу награждён медалью «За отвагу». А также орденами: 
«Отечественной войны» II степени и «Красной Звезды», медалью «За Победу над Японией» и 
множеством юбилейных медалей.
После войны жил и работал в городе Северо-Курильске. С 2008 года почетный гражданин 
Северо-Курильского района Сахалинской области. Умер 5 июня 2018.

Школу он окончил во Владивостоке, 
но это было не полное среднее образование. 
В 1936 году семья переехала на Камчатку в 
Усть-Большерецк. В 1941 году, когда он узнал 
о том, что началась война, естественно он рвал-
ся на фронт, но его не пустили, ведь на тот мо-
мент ему было 14 лет. Позже в 1943 году был 

Семья и учеба
Юрий Корбут был единственным ребен-

ком в семье. Детство и юность прошли во Вла-
дивостоке. Позже семья Корбут переехала на 
Камчатку. Отца звали – Тимофей Сергеевич 
Колесников, он был профессиональным капита-
ном-подводником. Мама – Вера Леонтьевна ра-
ботала шеф-поваром. Вышла замуж за Антона 
Андреевича Корбута. Отчим работал заведую-
щим пищевым предприятием. В дальнейшем был 
специалистом рыбзавода. 

– О своем детстве папа отзывался с боль-
шой теплотой. Часто вспоминал своих друзей, 
среди них были не только русские, но и китайцы. 
В то время во Владивостоке была большая ки-
тайская диаспора. Папа восхищался их трудо-
любием. С детства занимался в яхт-школе, был 
увлечен яхтенным спортом. Отлично плавал.

Папа отличался отменным здоровьем, по 
рассказам он был очень крупным парнем, физи-
чески развитым, сильным. 

Воспоминания
Ольги Юрьевны ЛИТВИНЕНКО,

дочери Юрия КОРБУТА

Юрий Корбут

20.12.1926 г. – 05.06.2018 г.

Воспоминания родных

Юрий Антонович 

КОРБУТ
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призван Усть-Большерецким во-
енным комиссариатом на воен-
ную службу. Прошел обучение 
водолазному делу в Крыму, в го-
роде Балаклаве.

В 1945 году папа участво-
вал в освобождении Курильских 
островов от японских милита-
ристов в составе Курильского 
десанта в отряде буксировоч-
ных катеров в звании старши-
ны I статьи. За свое мужество 
и стойкость он получил боевые 

награды: орден «Красной звезды» и медаль «За 
отвагу».

Воспоминания о боях за Шумшу
(по материалам интервью данных Юрием

Антоновичем Корбутом в разные годы)

«В то время служил на Камчатке. Обста-
новка на Дальнем Востоке была напряженная. 
Грозил нам японец-милитарист нападением. 
Со дня на день ждали мы удара. Потом, кстати 
сказать, недобрые предчувствия подтвердились. 
Когда высадились десантом на Шумшу, обнару-

жили около трех сотен судов, готовых к боево-
му походу. 

Понятно, что в такой обстановке времени 
на размышления и отработку операции не оста-
валось. Три дня проходили обучения, получили 
финки (авангард высадки должен был снять ча-
совых) и отправились на задание. Не удивитель-
но, что не все прошло гладко, как было задума-
но командованием».

***
«Никогда не забуду, как мы шли морем от 

Петропавловска к Шумшу. Была тихая ночь. 
На море штиль. Как говорится, затишье перед 
грозой. Все, разумеется, волновались, никто из 
моряков и не помышлял об отдыхе. Когда по-
дошли к острову, было тихо-тихо. Но, вскоре от 
этой тишины, не осталось и следа. ПСКРы «Ки-
ров» и «Дзержинский» начали артиллерийскую 
подготовку. Мои товарищи по команде начали 
высадку. Близко подойти к берегу не удалось. 
Поэтому пришлось добираться до него вплавь. 
Сбросил бушлат, подцепил к поясу две грана-
ты, финку – и вперед. Вода ледяная, но ничего 
– выкарабкался на прибойку – и дальше. Вокруг 
крики, трески автоматных очередей, трассы 
пуль. Страшная картина. Японцы ведь готови-
лись к встрече с нами. Укрепления, доты, ряды 
колючей проволоки. Да и воевать они умели 
здорово. Но мы тоже не лыком шиты. В первой 
рукопашной схватке уложил трех… Страшную 
цену заплатили мы за высоту 165.0 и 171.0».

***
«Не страшно, а жутко. Снаряды рвутся, 

свищут пули, стоны и крики раненных,…кровь 
на тебе то ли своя, то ли товарища, то ли японца. 
А мы все-таки необстрелянные еще были…Вой-
на – дело жестокое…»

Выгоревший корпус cоветского десантного корабля американского 
производства ДС-9 (LCI-554) на пляже, где произошла высадка 
десанта. В бою погиб почти весь экипаж десантного судна 
во главе с командиром — лейтенантом В.П. Гурьевым.
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***
– А, знаете, иной раз оглянешься назад, в те августовские дни 45-го, 

и словно ощущаешь рядом с собой молодые лица ребят, с которыми рас-
стался навсегда в том последнем броске на берег Шумшу. Наша группа под 
командованием майора Петра Ивановича Шутова шла в первом эшелоне 
десанта, и многие бойцы погибли не от пулемётного огня японцев, а по-
просту утонули от неправильных действий капитана судна. Да и другие ко-
рабли высаживали десант, не подходя близко к берегу, где глубина была 
до двух метров, а температура воды всего пять градусов. Но капитан на-
шего танковоза так «перестраховался», что застопорил ход за 200 с лиш-
ним метров от берега. Там глубины оказались поболее. Однако рассуждать 
было некогда, все настроены на атаку, потому прыгали в холодную воду с 
полной выкладкой и под тяжестью оружия и боеприпасов шли… на мор-
ское дно. Часть десантников доплыла до берега, кто-то утратил оружие. 
Позже рассказывали, отличился один матрос со сторожевого корабля: он 
единственный из связистов, кто смог идти под водой, набрав в легкие по-
больше воздуха, и вынести на вытянутых вверх руках сухой радиостанцию. 
Мне, как водолазу, уже после боев на острове довелось с сослуживцами 
по водолазной станции поднимать утонувших бойцов, многих из которых 

хорошо знал. Они как живые сидели на дне, обвязанные 
пулемётными лентами, крепко зажав в руке автомат или 
другое оружие.

После десанта 
(по материалам интервью данных Юрием

Антоновичем Корбутом в разные годы)
«Но, знаете, что самое тяжелое на войне? Хоро-

нить товарищей. Таких же, как и ты, молодых десант-
ников. А мне пришлось… Специальность у меня – водо-
лаз. Так что довелось собственными руками поднять со 
дна 217 погибших. Завернули мы их в марлю и предали 
земле. Это первое страшное горе, с которым пришлось 
мне вплотную столкнуться. Нашему поколению выпало 
взрослеть и мужать в таких суровых условиях. Может, 
потому мы более строги, чем нынешняя молодежь к себе 
и другим?»

***
Японское 105мм орудие тип 38, захваченное 
советскими войсками на острове Шумшу

Фотохроника ВОВ
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После войны Юрий Корбут остался жить и 
трудится на Курилах. До 1952 года служил в от-
ряде буксирных катеров Тихоокеанского фло-
та, занимался аварийно-спасательными под-
водными работами. Первое время люди жили 
в японских бараках, которые остались после 
войны. По рассказам Юрия Корбута, сразу по-
сле войны на территории Северо-Курильского 
района остались жить четыре японские семьи и 
200 пленных японских солдат и офицеров. Они 
помогали восстанавливать город и рыбодобы-
вающие предприятия. В 1948 году всех военно-
пленных вывезли за пределы района. 

***
«До сорок восьмого года на моем катере 

работали японские моряки. Помню их имена: 
Сагай, Накамура, Тонегучи, Накабаясь, Итого. 
Скажу откровенно: далеко не каждый из севе-
рокурильчан испытывал к пленным братские 
чувства. Но японцы отлично трудились в моем 
экипаже. Они исполнительные, аккуратные, 
искусные моряки. А отношения с ними бази-
ровались на старом добром правиле: взаимном 
уважительном отношении. Никогда не позволял 
себе повысить голос на членов своего экипажа, 
старался, чтобы они были не обижены. Потому 
и расстались мы по-доброму».

Воспоминания
Ольги Юрьевны Литвиненко

(дочери Юрия Крбута)

После освобождения Курил отец остался 
на островной земле, был старшиной буксиро-
вочного катера, работал вместе пленными япон-
цами до 1950 года. Очень хорошо отзывался о 
японцах, всех помнил по именам, говорил, что 
это очень трудолюбивый народ, папа по-насто-
ящему их любил.

Частично разукомплектованные легкие танки «Ха_Го» (Тип 95) и средние 
«Чи-Ха» 11 японского танкового полка на окраине военно-морской базы 
Катаока на острове Шумшу во время капитуляции

Фотохроника ВОВ
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Моряк на дне вулкана Эбеко
Юрий Корбут прославился доблестью и си-

лой духа не только в военное время. Мужество 
и стойкость характера были его неизменными 
спутниками в профессии. Именно благодаря 
этим качествам Юрий Корбут стал единствен-
ным человеком в мире, который спустился в 
кратер действующего вулкана и выбрался прак-
тически невредимым.

Вспоминает
Леонид Вадимович Котенко

(друг Юрия Корбута)
Случилась эта история в 1951 году. На 

вулкане Эбеко в среднем кратере было горячее 
озеро, местные жители в нем купались. Однаж-
ды произошла трагедия из-за выброса кипятка 
погибли две девочки. Как позже выяснилось 
они были дочками военного коменданта в Се-
веро-Курильске. Так как Юрий Антоновичбыл 
военнослужащим, он получил приказ – достать 
тела девочек со дна водоема, температура кото-
рого достигала 50 градусов. А во время кипения 
– 90. Кроме того у вулканических озер очень 
кислая среда. Для выполнения этой операции 
пришлось поднимать водолазное снаряжение на 
высоту 1300 метров. Это тяжелое оборудование: 
насосная станция и костюм с медным шлемом. 
Как потом рассказывал мне Юрий Антонович, 
он специально надел три комплекта шерстяного 
белья, три шапки, условия для работы тяжелей-
шие, ведь медный шлем нагревается и начинает 
отдавать тепло. Чтобы найти девочек в непро-
зрачной воде ушло несколько часов. Когда он 
вышел из воды – снять костюм было невозмож-
но, его попросту срезали. Свинцовые ботин-
ки от кислой среды тоже испортились. Кстати 
водолазное обмундирование долгие годы ле-
жало на этом месте, только после извержения 

Эбеко1987 года – спецодежду Корбута засыпа-
ло пеплом. Досталось и водолазу, у Юрия Кор-
бута остались ожоги. Это подвиг, иначе и не 
скажешь, и это единственный подобный случай 
в мире. В память о почетном гражданине Севе-
ро-Курильска, ветеране и просто выдающемся 
человеке планируем присвоить имя Юрия Кор-
бута одному из вновь появившихся кратеров на 
Эбеко. Сейчас этот вопрос прорабатывается. 

Мирный подвиг 
(по материалам газеты

«Курильский рыбак»)
«В озере кратера вулкана Эбеко утонули 

две девушки. В те годы серно-алюминиевое озе-
ро вулкана дышало паром, а в центре вода гроз-
но бугрилась. Плотные волны кругами свалива-
лись с этого подвижного 
бугра, неся к берегам 
жаркое дыхание недр. 
Уже в 7-9 метрах от бе-
рега (застывшей серы с 
тонкими фонтанчиками 
пара) температура пере-
валивала за 40 градусов. 

Юрий Антонович 
глянул в молящие глаза 
родителей и, ни слова 
не говоря, стал готовить 
снаряжение. Люди по-
могли доставить его в 
горы. 

В девятый раз ушел 
под воду водолаз. Ис-
кал вслепую – вода в 
озере непрозрачная. И 
вот, руки наткнулись на 
тела, их медленно про-
таскивало по круговой 

Советские офицеры у сгоревшего 
японского маяка на мысе Кокутан 

(Кубатого) острова Шумшу

орбите подводное течение.

Когда полузадохнувшийся 
от высокой температуры водо-
лаз вышел на берег, от шлангов и 
резиновых деталей отваливались 
клочья при малейшем прикосно-
вении. Долго еще Юрий Антоно-
вич ходил со следами ожогов…»

Пережил войну
и уцелел во время цунами

5 ноября 1952 года на Се-
веро-Курильск обрушилось цу- 
нами. Волна высотой 12 ме-
тров буквально смыла населен-
ные пункты и воинские части 
прибрежной полосы, располо-
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женные на островах Парамушир и Шумшу.Ты-
сячи людей погибли. А многие, опасаясь за свои 
жизни уехали из района. Беспощадная стихия 
полностью уничтожила дом Юрия Корбута, по-
строенный своими руками.

«В 1951 году я демобилизовался. Срубил 
избу: просторная кухня, спальня, зал, мастер-
скую наладил. Старался, чтобы красивым и 
уютным дом получился: наличники разные, на 
крыше петушок, как водится. Когда начинал 
строительство, сваи глубоко вбивал. «Зачем так 
глубоко?» – спрашивали соседи? «Чтобы крепче 
и дольше стоял!» – отвечал я.

В 1952 году волной цунами смыло один из 
соседних домов. Ударился он о мою избу, за-
крутились оба, как щепки на воде. Хорошо еще, 
что никто из домашних не пострадал. Мы все 
это с сопки видели. 

После стихийного бедствия 17 лет про-
жил я на материке. Тяжело было даже мыс-

ленно возвращаться к разоренным гнездам, 
людей вспоминать, которых хорошо знал и 
видел потом погибших в воде. Ох, сколько 
смертей довелось пережить волею судьбы – 
не приведи господь нашим детям такое уви-
деть…

Обо всех, конечно, не скажу. Но в ос-
новном, мое поколение курильчан, понесших 
столько потерь, – схоронивших боевых побра-
тимов, переживших гибель родных, потерявших 
в одночасье, возведенный своими руками дом, – 
не станет разрушителем. Стараешься побольше 
создать в жизни, настроить, насадить. И как хо-
телось бы, чтобы эту черту переняли наши дети 
и внуки!»

После этого события в 1953 году Юрий 
Корбутпереехал в Невельск, работал на Невель-
ской базе траллового флота – старшим водола-
зом. 

Юрий Корбут. 1950-е 

о. Шумшу.
1953-1955 гг.
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Воспоминания
Ольги Юрьевны Литвиненко

(дочери Юрия Крбута)
Родители познакомились в Пятигорске. 

Мама – Татьяна Ивановна Попова, родилась в 
1936 году в Пятигорске, Ставропольского края. 
Ее отец, мой дед– Попов Иван Матвеевич ушел 
на фронт и погиб в 1943 году. Дома остались 
трое детей, мама была старшей. Мама с папой 
поженились в Пятигорске, а затем полетели че-
рез всю страну на Курильские острова.

Обратно в Северо-Курильск папа вернул-
ся в 1960 годах уже вместе с женой – Татьяной 
Ивановной. Снова работал на Северо-Куриль-
ском рыбном комбинате (позднее предприятие 
было переименовано в базу сейнерного флота). 
Отдал морю более полувека. Неоднократно на-
граждался почетными грамотами и благодарно-
стями. Мама работала на этом же предприятии 
в должности старшего бухгалтера. 

В семье Корбут – два дня Победы!
9 мая мы отмечали как общенациональ-

ный праздник, мама очень трепетно относилась 
к этому празднику, ведь ее юность и ее семью 
тоже не обошла Великая отечественная война. 
Мама прочувствовала это на себе, будучи под-
ростком. Она выросла на юге, в Ставропольском 
крае, у них фашисты стояли во дворе. Позже 
вспоминала и рассказывала мне о том, как нем-
цы разбрасывали конфеты на землю и смеялись 
над детишками, которые их собирали. Были и 
примеры человеческого отношения – у маминой 
мамы в квартире жил немецкий офицер, вот он 
помогал продуктами: давал детям масло, хлеб. 
Немцы тоже разные были. Поэтому 9 мая боль-
ше мама переживала. А сентябрьские события 
– освобождение Курил, капитуляция японцев 
– это полностью был отцовский день. Половина 
Северо-Курильска к папе в этот день приходи-
ла, чтобы поздравить его. И администрация, и 
знакомые, и друзья, так что это был его день!

2 сентября он всегда вспоминал десант на 
Шумшу, рассказывал про высадку на остров, 
про то как парни не доплывали, потому что ка-
тера останавливались вдалеке от берега. Мо-
лодые пацаны с 30-ти килограммовым обмун-
дированием, с автоматами, они просто шли ко 
дну! Но благодаря тому,что отец был хорошим 
пловцом– он добрался. О тех страшных собы-
тиях ему напоминало ранение, осколок в ноге 
беспокоил его на протяжении всей жизни. 

Последние годы жизни
Папа был человек с золотыми руками, он 

мог сам сделать абсолютно 
любую работу по дому, ма-
стерски изготавливал мебель. 
На пенсии увлекся моделиз-
мом, любил делать макеты 

парусников. Один парусник он 
подарил начальнику «Сахры-
бпрома», этот корабль был ви-
зитной карточкой предприятия.
Еще один корабль стал семейным 
талисманом, стоит у нас дома на 
видном месте, в качестве украше-
ния и памяти о папе.  

У всей семьи остались самые 
теплые воспоминания об отце, 
мне очень его не хватает. До по-
следних дней он был в твердой 
памяти, ушел из жизни достойно. 
Умер он в возрасте 92 лет, 5 июня 
2018 года.

Вид на вечерний Северо-Курильск

Внучка и 
правнучка

Ю. Корбута на 
праздновании

9 Мая
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Надежда Антоновна
ЛАТОХА

27.08.1922 г.–10.09.2010 г. 

Большая душа
Мама моя – это доброта и безграничная 

душевность. Когда я была маленькая, и мы жили 
в своем доме, где кто у соседей приболел, какую 
таблетку надо, – весь переулок бегал к маме за 
помощью, потому что знали – она никогда не 
откажет. Но к нам, своим детям, она порой от-
носилась сурово. Росли мы без отца, ей некогда 
было нами заниматься, тем не менее, с ней не 
больно-то забалуешь: она никогда нас не била, 
не ставила в угол, но наказывала словом. Мог-
ла так сказать, что стыдно неделю. Всю свою 
жизнь она отработала в военном госпитале в 
Южно-Сахалинске, как ее перевели туда после 
войны в 1946 году, так и трудилась до выхода на 
пенсию в 1978 году. 

Воспоминания молодости
Во время Великой Отечественной Войны 

мама училась в медицинском техникуме в Би-
робиджане на фельдшерско-акушерском от-
делении. Когда рассказывала про учебу, очень 
тепло отзывалась о своей подружке Файке. Я 
пробовала ее найти, запросы делала, но не по-
лучилось. Разошлись их пути, и Файку мы не на-

Мама моя, в девичестве Щербенко, родилась 27 августа 1922 года в Благовещенске. Окончила 
медицинский техникум в Биробиджане, по распределению отправилась на Сахалин. Призвана 
Кировским РВК Сахалинской области в 1945 г. Воевала в составе 2-го Дальневосточного 
фронта в звании младшего лейтенанта, трудилась операционной сестрой военного госпиталя. 
Демобилизовалась в 1946 г. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью 
«За победу над Японией». Имеет благодарность генералиссимуса Сталина за отличные боевые 
действия в боях за освобождение Южного Сахалина. 

шли. Они крепко дружили в молодости, веселые 
были, заводные. Мама вспоминала: «Получим 
паек, за два дня съедим, а потом голодные си-
дим. Что делаем? Ржем!». 

Когда окончили техникум, вместе с ди-
пломом получили распределение на Сахалин. И 
вперед, на остров! Первое, что маму поразило 
в Александровске-Сахалинском, куда они при-
были на пароходе – это высокие булки белого 

Татьяна 
Григорьевна 
Лапанская

Свою маму
ЛАТОХА Надежду

Антоновну вспоминает
Татьяна Григорьевна

ЛАПАНСКАЯ

Воспоминания родных
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хлеба, пышные и упругие. Она рассказывала: 
«На нее нажимаешь – а она поднимается! Я ду-
мала, никогда этого хлеба не наемся…». Они-то 
в Приморье только на черном хлебе жили, бело-
го не видели совсем…

Немного об отце
На Сахалин она приехала в 1945 году и 

была направлена в Тымовское, тогда Дербент-
ское. Говорит, думала, что война ее обойдет. 
Не получилось. Мы с мужем дважды ездили в 
Смирных с Вахтой Памяти, и побывали в тех 
местах, где во время войны служили и мама, и 
отец. Но встретились они и поженились уже в 
Южно-Сахалинске. Про папу, Григория Серге-

евича Латоху, я мало чего знаю, он умер, когда 
мне было около 2 лет. Он авиатехник, участник 
Великой Отечественной Войны, получил благо-
дарность Сталина за освобождение Кавказа. На 
Сахалине служил на военном аэродроме в Га-
стелло. А после войны занимался техническим 
обслуживанием печей на хлебокомбинате Юж-
но-Сахалинска. Вот, пожалуй, и все. 

Про войну
Она войну вспоминала, конечно, но не-

часто и всегда с юмором, какие-то забавные 
моменты, например, как они обмундирование 

получали. Но в целом рассказывать о ней не 
любила. Говорила, что это страшно. Она хоро-
шо помнила, как началась война: «Первая моя 

Первое, что маму поразило в 
Александровске-Сахалинском, куда они 
прибыли на пароходе – это высокие 
булки белого хлеба, пышные и упругие. 
Она рассказывала: «На нее нажимаешь 
– а она поднимается! Я думала, никогда 
этого хлеба не наемся…»

Студентка медицинского техникума
Надежда Щербенко (слева)

Инфекционное отделение, 1948 г.
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мысль – как же теперь мама без 
меня? Отца больше нет, я учусь, 
как она будет одна!? Плакали мы 
все ужасно…».

День Победы был для нее 
святым праздником. Но, ког-
да начинали с пафосом гово-
рить про героизм, она всегда 
отмахивалась: «Ай, брешут». 
Говорила, что сейчас многое 
додумывают о том страшном 

От редакции: 
У Татьяны Лапанской сохранилась статья 
сахалинской журналистки Людмилы 
Горбуновой «Остров, ставший судьбой», 
опубликованная в августе 2005 года в газете 
«Южно-Сахалинск сегодня». Обработав ее, 
мы постарались воссоздать рассказ Надежды 
Антоновны Латоха о себе и о событиях 
августа 1945 года. 

Истоки
Я родилась в семье военнослужащего цар-

ской армии. У нас очень долго хранилась фото-
графия моего отца Антона Михайловича Щер-
бенко в белом кителе, с портупеей. Служил он в 
Гродеково, охранял границу с Китаем на Амуре. 
С мамой моей, Анной Григорьевной, они поже-
нились в Благовещенске, там я и родилась. При 
советской власти отец трудился простым рабо-

времени, всех поголовно выставляя геро-
ями и патриотами. На самом деле воевали 
по-разному. И храбрецы были, и трусы. 
Когда она посмотрела сериал «Штрафбат», 
сказала: «Вот так на войне и было на самом 
деле». 

Мамы не стало 10 сентября 2010 года. А 
сундук, который всю жизнь путешествовал 
вместе с нею, и о котором она нам рассказыва-
ла, мы до сих пор храним. Это наша семейная 
реликвия. 

Надежда Латоха

Первая капельница, 1949 г.
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чим, переезжал с одной железнодорожной станции КВЖД на другую. И 
следом за ним, собрав пожитки, переезжала наша семья, на одном месте 
мы подолгу не задерживались. Я очень хорошо помню переезд на станцию 
Биракан. Невелика была, всего четыре года, но то, как собирала мама вещи 
в сундучок, почему-то не забылось. Он по сей день у меня хранится. Уж 
сколько нам с ним довелось попутешествовать за папой!..

Война
Когда началась война, я окончила десятилетку и поехала с подругой 

в Хабаровск поступать на курсы радистов. Но опоздали, набор уже за-
вершился. Пришлось вернуться домой, в Кульдур. И тут узнаю, что про-
изводят набор в фельдшерскую школу Биробиджана. Мы – туда. Сначала 
брали нас на полтора года как акушерок, а потом, учитывая ситуацию (не 
до родов в тяжелую годину!), продлили учебу еще на год, чтобы дать нам 
более серьезные медицинские знания и навыки. Так что в 1944 году вместе 
со свидетельством об окончании медтехникумая в числе пяти новоиспечен-
ных фельдшериц получила направление, но не на запад, а на восток. Точ-
нее, на Сахалин.

Одну отправили в Рыбновск, другую – в Широкую Падь, третью – в 
Ноглики, четвертую – в горздрав Александровска-Сахалинского, а меня в 
село Дербинское (ныне Тымовское).

Призыв
И стала я районнымгоссанинспектором. Проще говоря, начальником 

всех уборных. Но дело свое выполняла серьезно: и за порядком на объек-
тах следила, и требовала выполнения своих замечаний и предписаний. На 
тот момент мы уже отпраздновали День Победы, но здесь, на Дальнем Вос-
токе, ситуация оставалась тревожной. И, конечно, люди поговаривали о 
возможных сражениях. И вот, как сейчас помню, 9 августа 1945 года пошла 
я утром, как всегда, в обход по предприятиям и учреждениям. Возвраща-
юсь в горздрав, а навстречу знакомая медсестра Ольга: «Где ходишь? Тебе 
уже повестка лежит, и бухгалтерия расчет готовит». Деньги я сразу маме 
отправила в Кульдур. Постель и вещи собрала, занесла в горздрав – боль-
ше негде было их оставить. И отправилась в село Кировское, поскольку 
была приписана к тамошнему госпиталю и состоялатамна воинском учете. 
Транспорт тогда между селами не ходил, так что 12 километров предстоя-
ло идти пешком. Конечно, обгоняли военные машины, но все мимо и мимо. 
Наконец одна остановилась, спрашивают, дескать, куда идешь? «Куда? – 
отвечаю. – Воевать!» 

Cанинструктор В.И. Кемаева перевязывает 
раненого бойца на Воронежском фронте
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Про обмундирование
В результате прибыла в госпиталь в числе последних, девчата уже 

подворотнички к гимнастеркам пришивали. Начальник госпиталя май-
ор Тараканов первым делом отправил меня поесть солдатских щей и 
каши, а затем мыться и переодеваться в форму. Вышла из бани, смотрю, 
шинель на лавке лежит, гимнастерка, белье белое, сапоги кирзовые 42-
го размера... А юбки нет. На гимнастерке – ни одной пуговки, и погоны 
без звездочек. Правда, на беретке звездочка была.

Выхожу я в таком наряде к сидящим неподалеку капитану и интен-
данту: «Товарищ капитан, если встречусь с врагом, ох и напугаю я его 
своим видом!» Он в смехе распластался по столу: «Уйди с моих глаз!» 
– «Ушла бы, да юбки нет!»

Выдали мне юбку, иду дальше. Какой-то сержант: «Девушка, 
тебе сапоги не жмут?» – «Жмут!» – «Так давай махнем на мои ста-
рые». Меняемся. Его старые и размером поменьше, и в голенищах 
не болтались, а значит, не натирали ноги. А в это время госпиталь 
уже грузится на «студебеккеры»: готовимся выезжать на передо-
вую линию. 

Медицинско-боевое крещение
Ночью проехали Онор, Палево, Абрамовку и Северную Хандасу. 

В темноте только разрывы снарядов слышны да время от времени – 
вспышки пламени. На рассвете колонна остановилась. После проверки 
дальше поехали. Остановились у землянок. Тут нам раненых подвез-
ли. Первую помощь им оказали в медсанбате, а нам предстояло даль-
ше лечить, обрабатывать их раны, оперировать. Двое суток стояли мы 
в том районе, возвращали к жизни красноармейцев, которых задели 
осколки снарядов. У кого-то были легкие ранения, а у кого-то весьма 
опасные. Так что от мастерства работников госпиталя зависело мно-
гое. Вот тогда-то и состоялось мое медицинское крещение. А когда 
поутихло все, подвезли нас к ДЗОТам, откуда японцы вели огонь по 
нашим бойцам. Мы с медсестрами заходить туда не стали, лишь в щель 
заглянули – достаточно насмотрелись и на своих убитых ребят...

Про жим-жим
А потом путь госпитальных «студебекке-

ров» пролег до Найро (ныне Гастелло). Здесь 
военный городок, асфальтированный аэродром, 
ангары из гофрированного железа – и ни одно-

Благодарность 
И.В.Сталина, 
объявленная Надежде 
Антоновне

Полицейский пост Хандаса на 
Южном Сахалине после штурма 

советскими войсками
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го самолета: японцы еще раньше отправили их 
в Маньчжурию на укрепление Квантунской ар-
мии.

В Найро госпиталь был развернут в од-
ном из самых больших зданий при аэродроме, 
и сюда вскоре привезли большую партию отра-
вившихся метиловым спиртом красноармейцев. 
Они решили отметить победу, а спиртного в на-
личии почти не было. И тогда приспособились 
пить «жим-жим» – жидкость из японских пло-
шек-горелок.Сколько же среди них было ослеп-
ших!.. Врач приказал делать им укол стрихнина 
в висок. Я в страхе: «Доктор, я никогда таких не 
делала!» Он показал, как надо, и я стала колоть. 
Многих тогда удалось спасти, но немало и по-
мерло еще до прибытия в госпиталь. А вскоре 
после этого меня отправили работать в штаб. 
Там и Победу встретила.

Мирная жизнь
Сначала меня отправили в дорожный 

батальон в Победино, где я проработала всю 

осень. Затем батальон расформировали и нас, 
офицеров, направили в распоряжение окру-
га. Стала я старшим лаборантом инфекцион-
но-полевого подвижного госпиталя № 773, а 
располагался он в Смирных. Работала я при 
штабе непосредственно под управлением ге-
нерал-майора Бурнозяна. Обязанностей было 
много, но справлялась. Здесь, в Смирных, 
впервые увидела своего будущего мужа, он 
служил в 10-й воздушной армии. А пожени-
лись мыв следующем, 1946 году, когда я демо-
билизовалась и стала работать медсестрой в 
госпитале Южно-Сахалинска. Помню, иду по 

улице, и вдруг встречаю его на улице. 
Естественно, обрадовались друг дру-
гу – фронтовое братство!

К сожалению, Григорий Сергее-
вич рано умер, и я осталась вдовой в 35 
лет, в одиночку растила двух дочерей и 
сына. И всю жизнь проработала в Юж-
но-Сахалинске медсестрой в инфекци-
онном отделении военного госпиталя. 
Детей подняла, вырастила, выучила, 
дождалась внуков и правнуков. Так 
что все у меня сладилось… 

Надежда Латоха

На субботнике, 1951 г.
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Валентин Михайлович
МАХАНЬКОВ

1911 г. –1984 гг.

Валентин Михайлович родился в 1911 году в деревне Кутилова Смоленской области, умер в 
1984 году в городе Курильске Сахалинской области.
Значимым событием в жизни папы было участие в войне с Японией в 1945 году. В последние 
годы жизни он много рассказывал об этом, подтверждение его воспоминаниям я позже 
находила в различной литературе, поэтому сейчас чётко представляю, как проходил десант 
советских войск на остров Шумшу.

лив. Задача отряда заключалась в том, чтобы в 
любых условиях быстро и прочно зацепиться за 
берег острова и создать там хотя бы небольшой 
плацдарм. За ним шли два эшелона главных сил. 
В сводный передовой отряд подбирали самых 
опытных и мужественных солдат и офицеров. 
В его состав вошли усиленный батальон 101-й 
стрелковой дивизии и батальон морской пехо-
ты. Среди солдат передового сводного отряда 
был мой отец Маханьков Валентин Михайлович, 
помощник наводчика станкового пулемёта 373 

Воспоминания
Татьяны Валентиновны

ВАСИЛЬЕВОЙ,
дочери Валентина МАХАНЬКОВА

Воспоминания родных

Операция
...На рассвете с 17 на 18 августа в сплошном 

тумане транспортные суда, сохраняя тишину и 
скрытность, двинулись из Авачинской бухты от 
Петропавловска-Камчатского к Курильскому 
острову Шумшу, как потом его называли, остро-
ву-крепости.

В трюмах кораблей, тесно прижавшись друг 
к другу, сидели солдаты. Ни один из них не видел 
Курилы, не знал, с чем придется им столкнуться 
при высадке на остров. Наверное, неизвестность 
пугала, ведь чувство страха свойственно каждо-
му человеку. Но бойцы имели ясное представле-
ние о целях войны с Японией, они твёрдо знали, 
что Курилы – это наша земля, и советская армия 
обязана вернуть ее Родине. Так и говорили, кля-
нясь перед посадкой на корабли: «Мы идём в бой, 
чтобы добить фашистского зверя на востоке... Во 
имя победы над врагом мы, не задумываясь, от-
дадим свою жизнь». 

Мыс Лопатка
Основные силы десанта еще только подхо-

дили к восточной части мыса Лопатка, а пере-
довой отряд под командованием майора П. И. 
Шутова уже вошел в первый Курильский про-
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стрелкового полка, входившего в состав 101-й 
стрелковой дивизии. 

Стоял туман, высаживались не у само-
го берега, а далековато от него. Холодная вода 
обжигала, но кто ж на это обратит внимание, 
если главная мысль в этот момент – о сохранно-
сти оружия. Оно тянуло на дно, а десантников 
предупреждали: нельзя, чтобы пулемёты на-
мочило водой. Намочили не только оружие, но 
и радиостанцию, так что была потеряна связь 
с первыми группами атакующих. Застигнутые 
врасплох, японцы сначала устроили беспорядоч-
ную ружейно-пулемётную стрельбу, но вскоре 
обрушили на суда ураганный артиллерийско-ми-
номётный огонь.

Награда
Едва добравшись до берега, папа открыл 

огонь по огневой точке противника, уничтожил 
его, таким образом обеспечил продвижение сво-
его взвода. Его действие было оценено как под-
виг, и папа был представлен к награждению ме-
далью «За боевые заслуги».

Дальше – жесточайшие бои на территории 
острова, особо кровопролитные – за господству-
ющие 165-ю и 171-ю высоты; далее – на юг, где 
располагалась японская военно-морская база 
Катаока.

Утром 19 августа было объявлено о согласии 
противника на безоговорочную капитуляцию, но 
при этом японцы затягивали сдачу оружия, про-
должали провокационные выходки. Тогда наше 
командование отдало приказ: разгромить япон-
ские объекты на Шумшу и Парамушире. После 
авиационного и артиллерийского налётов япон-
ское командование наконец-то вынуждено было 
дать окончательный ответ на ультиматум. И всё 
же отдельные японцы не успокаивались, стреля-
ли подло, в спины нашим солдатам. Так уже 23 

сентября папа был ранен в голень правой ноги. 
Он рассказывал, что первую помощь ему оказал 
японский врач, а затем он был переправлен в го-
спиталь на Камчатке...

Папа с большой гордостью подчёркивал: 
«Мы были первыми». Эта гордость нам стала 
особенно понятной, когда прочитали о таком 
диалоге командующего японскими войсками 
в северной части Курильских островов гене-
рал-лейтенанта Цуцуми Фукаси с командующим 
Курильской операцией генерал-майором Алек-
сеем Гнечко:

– Какова была численность в вашем передо-
вом отряде?

– Три тысячи.

(Это Алексей Ро-
манович нарочно сильно 
преувеличил, от силы их 
было 500 человек – Т. В.)

– Если бы я знал, 
что так мало, я сначала 
перебил бы всех, а потом 
уже капитулировал.

Папа хорошо пом-
нил имена, фамилии, 
звания своих товарищей, 
рассказывал об их под-
вигах. С большим теплом 
говорил о П. И. Шутове.

Мирная жизнь
После освобождения Курильских 

островов их надо было обживать, раз-
вивать, строить здесь новую жизнь. И 
вот однажды девять боевых друзей, ко-
торые штурмовали Шумшу, решили со-
здать рыболовецкий колхоз и назвать 
его именем маршала Василевского. Им 
выделили землю на острове Параму-
шир, там и выстроили рыбацкий посё-
лок. Папа был большим матером в этом 
деле. Он вырос в большой крестьян-
ской семье. Все восемь детей были 
приучены к тяжёлому труду, благода-
ря этому вместе с семьёй дяди (они опе-
кали рано оставшихся без мамы детей 
Маханьковых) создали крепкое хозяй-

Папа с большой гордостью под-
чёркивал: «Мы были первыми»...
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ство. Но старших братьев больше стала привлекать романтика начавшейся 
в стране индустриализации – потянулись в города, на стройки. Вслед за 
ними и папа уехал в Донбасс, сначала работал строителем, потом шахтё-
ром. А в 1932 году откликнулся на призыв Родины осваивать и обживать 
Камчатку. С кинопередвижкой ездил на собаках по стойбищам, «крутил» 
эвенкам и чукчам немое кино, заодно рассказывал о «текущем моменте», 
зачитывая последние новости из газет. Должность была почётной и ува-
жаемой, и папа хорошо справлялся с работой. Его даже хотели направить 
на учёбу в институт народов Севера, но не поехал. К 1941 году дорос до 
должности заведующего торговым кустом в Петропавловск-Камчатском, 
но тут началась война. На фронт папу не взяли: у всех мужчин на Камчатке 
была броня, возможно, из-за ожидаемого нападения Японии – союзницы 
фашистской Германии. Находились практически на казарменном положе-
нии. А в декабре 1943 года папа был призван на службу в армии. Когда 
закончилась война на Западе, а в середине августа распространилась ин-

формация о готовности Японии капитулировать, 
бойцы были разочарованы: мол, что же, зря жда-
ли и готовились? Но пришёл и их черёд...

Рыбак
К мирной жизни папа был готов, имея на-

вык работы в разных отраслях. А на Парамушире 
приобрёл ещё и опыт рыбака. Но погода там не 
позволяла особо развернуться, в один из штор-
мов в море завернуло колхозный невод-гигант, 
и это сильно сказалось на финансовом положе-
нии хозяйства. В 1948 году колхозу предложи-
ли перебраться на юг Итурупа, в бухту Доброе 
Начало. Переехали. Рядом с существовавшим 
посёлком Доброе сразу же построили новый. 
Занимались и добычей рыбы, и её переработкой, 
развивали и сельское хозяйство: держали дойное 
и мясное стада коров, продукцией обеспечивали 
все соседние населённые пункты. Закупили и 
установили на месте старой свою лесопилку, ко-

торая большим спросом пользовалась у многих 
хозяйств. Появились новые дома, школы, клуб. 
Колхоз, получивший новое название – «Дальне-
восточник» – стал миллионером, единственным 
из всех на Итурупе. Выстроили заново посёлок 
Лесозаводск, куда из-за более удобного распо-
ложения и переехали. А в 1958 году три рыболо-
вецкие артели, в том числе «Дальневосточник», 
объединились в колхоз «Курильский рыбак». И 
начали хозяйства сокращаться, посёлки поти-
хоньку умирать, люди стали переезжать. Самым 
последним оставил свой колхоз мой папа. Семья 
обосновалась в посёлке Шуми-городок, папа 
стал работать на почте – обменщиком.

1937 год
Был в жизни папы такой эпизод: в 1937 году 

его арестовали, через два года выпустили. За что? 
Кто ж его знает? Счастлив тем, что жив остал-
ся. Когда я об этом услышала, пришла в такую 
ярость, спросила: «Ты знал, кто донёс?». «Да», 
– спокойно ответил папа. «И что, что ты с ними 
сделал?» Ответ поразил: «Ты думаешь, им легко? 
Им с этим жить всю жизнь».

Миролюбивый, спокойный, основательный 
в любом деле – таким папа запомнился детям и 
внукам. А ещё он памятен нежной заботой о нас, 
трогательной любовью. До сих не могу сдержи-
вать слёзы, перечитывая одно из его писем 1975 
года, когда он уехал на лечение на Сахалин: «Две 
ночи ночевал в аэропорту, на тех стульях, где мы 

Когда я об этом услышала, пришла 
в такую ярость, спросила: «Ты знал, кто 
донёс?». «Да», – спокойно ответил папа. 
«И что, что ты с ними сделал?» Ответ 
поразил: «Ты думаешь, им легко? Им с 
этим жить всю жизнь»
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с тобой, Татьянка, сидели, когда встретились. И 
мне было так хорошо, как будто ты со мной...»

На Итурупе похоронены папа и мама, Ира-
ида Петровна. Здесь у них родилось четверо де-
тей. Здесь продолжаем жить мы с сестрой Ал-
лой, пятеро наших детей, четверо внуков, один 
правнук. Курилы, вновь приобретённые нашей 
страной благодаря, в том числе, и подвигу на-
шего папы, стали родными и любимыми. Такими 
они и будут навеки!
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Федор Николаевич 
СТАДНИК
Родился на Украине, окончил школу, работал в сельском хозяйстве. В армию был призван в 
1939 году. После начала Великой Отечественной Войны отбыл во Владивосток, выучился 
на переводчика с японского языка. Служил в разведывательном отделе штаба 2-го 
Дальневосточного фронта, принимал участие в секретных операциях, за что был награжден 
медалью «За боевые заслуги». После войны переехал в Южно-Сахалинск, где прожил до 
последних дней, трудился в рыбной промышленности. 

Проходя службу в разведотделе, он уча-
ствовал в нескольких операциях. Например, 
занимался радиоперехватом. Ему передавали 
сообщения, которыми обменивались японские 
военные, он их расшифровывал и переводил. Та-
ким образом, наши разведчики получали данные, 
которые помогали с высокой точностью выяв-
лять местоположение японских частей и успеш-
но их уничтожать. За эту работу дед был награж-
ден медалью «За боевые заслуги». Она особенно 
ею дорожил, о чем говорил мне не раз. Да, он не 

11.02.1918 г. – 04.02.1999 г.

Довоенная жизнь
Дед родился в крестьянской семье ровно 

100 лет назад, в 1918 году. Родители его жили в 
селе Мальчевцы Барского района Винницкой об-
ласти УССР. В 1938 году он закончил Михайлов-

СТАДНИКА
Федора Николаевича
вспоминает его внук

Владимир СТАДНИК

Воспоминания родных

скую среднюю сельскохозяйственную государ-
ственную школуплодоовощеводства, получил 
профессию «агроном-плодоовощевод». Спустя 
год, В 1939 году был призван на военную службу 
в ряды РККА и направлен в город Новосибирск. 

Военная карьера
Когда началась Великая Отечественная Во-

йна, он окончил курсы военной подготовки и по-
лучил звание лейтенанта. Затем прошел конкурс-
ный отбор и уехал в город Владивосток на курсы 
подготовки военных переводчиков японского 
языка. Успешно их окончив, был направлен в Ха-
баровск, в разведывательный отдел штаба 2-го 
Дальневосточного фронта, где проходил службу 
до окончания Великой Отечественной Войны в 
звании старшего лейтенанта. В период прохож-
дения службы в разведотделе имел псевдоним 
Сабуров. В январе 1945 года вступил в КПСС. 

Секретная работа
Дед рассказал мне несколько эпизодов из 

своего боевого прошлого. Когда он учился на 
курсах военных переводчиков, японским языком 
овладел практически всовершенств, причем выл 
знатоком именно специфической, военной тер-
минологии. 

Федор Николаевич 
Стадник во время войны
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...однажды был взят в плен 
высокопоставленный японский генерал. 
Его привезли в ставку командующего 2-м 
Дальневосточным фронтом маршала 
Александра Михайловича Василевского. 
...именно дед участвовал в качестве 
переводчика при допросе этого генерала.

П О Б Е Д И Т Е Л И

воевал с оружием в руках, но его помощь нашей 
армии была неоценимой.

А еще он рассказывал мне, как однажды 
был взят в плен высокопоставленный японский 
генерал. Его привезли в ставку командующего 
2-м Дальневосточным фронтом маршала Алек-
сандра Михайловича Василевского. Благодаря 
блестящему владению японским языком, именно 
дед участвовал в качестве переводчика при до-
просе этого генерала.

Но в целом дед не любил рассказывать о вой- 
не. Сохранились буквально крупицы его воспо-
минаний. Полагаю, причина заключается в том, 
что он работал в разведке и наверняка там был 
введен режим строгой секретности.

Послевоенная жизнь
После окончания Великой Отечественной Во-

йны в 1946 году дед по распределению был направ-
лен в г. Южно-Сахалинск для работы в органах 
управления рыбной промышленностью. В январе 
1946 года был назначен присяжным переводчиком 
Госрыбтреста, затем инженером отдела добычи 
Главсахалинрыбпрома (ГСРП), старшим инжене-
ром отдела снабжения ГСРП. В 1946 году женился 
на Антонине Ильиничне Шестаковой, в браке у них 
родились 2 сына – Виктор и Николай. 

С января 1977 года трудился в должности 
старшего инженера отдела материально-техни-

ческого обеспечения Сахалинского производ-
ственного объединения рыбной промышленно-
сти (Сахалинрыбпром) Министерства рыбного 
хозяйства СССР. И здесь ему тоже пригодилось 
владение японским языком. Он часто встречался 
с делегациями из Японии, ездил туда в команди-
ровки. На пенсию ушел в июне 1984 года, в воз-
расте 66 лет. 

Кроме этого, дед 20 лет проработал народ-
ным заседателем в суде. Это говорит о том, что 
ему доверяли, к его мнению прислушивались, 
поэтому он был востребованным и в этом непро-
стом деле.

Награды 
Дед был награжден орденом Отечественной 

Войны II степени, орденом «Трудовое Красное 
Знамя», медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
Войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Япони-
ей», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями и 
знаками участника Вели-
кой Отечественной Вой-
ны, а также почетными 
знаками «Ударник 9-ой 
пятилетки», «Победи-
тель социалистического 
соревнования» за 1973, 
1976 и 1977 годы.

Все награды деда я 
сохранил. Купил специ-
альный альбом для знач-
ков, там их разместил, 

туда же вклеил фотографии, теперь это наша се-
мейная реликвия. 

Память 
В жизни дед был добрый и веселый. Мне 

всегда ставили его в пример, потому он грамот-
ный, умный, образованный, всегда очень много 
читал. Мы с ним за грибами постоянно ходили 
осенью за водохранилище. Когда он покупал на 
рынке арбуз или дыню, обязательно звал меня, 
дескать, приходи, будем лакомиться. А еще он 
писал стихи, в том числе и о войне. У него была 
папка с листочками, на которых они были напи-
саны его рукой. Эту папку я обязательно найду. 

Я очень хочу, чтобы истории людей, уча-
ствовавших в Великой Отечественной Войне, в 
боях за освобождение Южного Сахалина и Ку-
рил, в том числе и история моего деда, не были 
забыты. Это очень важно для всех нас. 

Капитуляция гарнизона 
острова Матуа
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Виктор Андреевич
ВАСИЛЬКИН
Виктор Андреевич Василькин родился 27 ноября 1926 г. в городе Самара (с 1935 по 1991 г. – 
г. Куйбышев). Во время войны в 1942 году пошел работать на Куйбышевский центральный 
телеграф в технический отдел. В 1945 году поступил в Куйбышевский техникум советской 
торговли. По его окончании в конце 1946 года был отправлен на работу в управление военной 
торговли Сахалина и Курил (Военторг). Прошел путь от товароведа до начальника 
Военторга. В 1961 году перешел в государственную торговлю, вначале директором Южно-
Сахалинского пищеторга, спустя три года – заместителем, а потом директором треста 
столовых и ресторанов. В этой должности проработал почти 40 лет. 6 декабря 2005 года 
распоряжением губернатора Сахалинской области присвоено звание «Почетный гражданин 
Сахалинской области». В 2016 году, в канун 90-летнего юбилея, удостоен звания «Почетный 
гражданин России». Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд»,  «За 
доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «100 лет профсоюзам России», 
иными юбилейными медалями. Проживает в Южно-Сахалинске.

Родился 27 ноября 1926 года

Ночной призыв
Я родился в 1926 году 27 ноября в Самаре. Это знаменитый купеческий 

город, с сильной историей, и народ там живет работящий. Мой отец еще 
с басмачами в Гражданскую воевал, после стал строителем, дома строил. 
А мама нас воспитывала, все-таки трое сыновей. Да и специальности у нее 
никакой не было, домохозяйка. Жили как все, нормально. Когда началась 
война, я закончил 7-й класс и мечтал отправиться в пионерлагерь. Я туда 
уже ездил, и мне очень понравилось. Лагерь находился там, где сейчас сто-
ит город Тольятти. Это было удивительное место, сосны огромные, в лесах 
волки водились. Но не случилось. Отца призвали тут же. Днем объявили, 
что война, а ночью забрали. Мы, трое пацанов, остались с мамой. Трое! Она 
пошла работатьповаром, хваталась за любую подработку, чтобы иметь ра-

Виктор Василькин 
(справа) и Георгий Карлов

Трудовой фронт ВОВ
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бочую продуктовую карточку, потому что по иждивенческой совсем мало 
давали продуктов. Я с тех пор ем много хлеба. За раз могу полбулки съесть. 

Телеграф
А потом так получилось, что друзья моего отца, получив серьезные ра-

нения, вернулись в Самару и устроили меня на Куйбышевский телеграф. И 
вот я начал там работать, получил рабочую карточку, и трудился там 2 года 
7 месяцев. Почти всю войну. На телеграфе занимался техническим отделом, 
изучал аппаратуру, в частности бодо-телеграф, и уже довольно бойко на 

нем работал.

Потери
Когда работал на 

телеграфе, мечтал уйти 
на фронт, но годов не 
хватало. На войне погиб-
ли все до одного наши 
родственники, и по ли-

нии матери, и по линии отца. Все их братья и сестры. Один только вернулся 
весь искалеченный, и вскоре умер. Мой отец участвовал в Сталинградской 
битве, был тяжко ранен и скончался в госпитале. Погиб его брат, красавец, 
отличный специалист. Мамин брат, Кулагин, у нас в Самаре был известным 
спортсменом. На турнике сальто крутил. Зимой пальто не носил, ходил в ко-
стюме, потому что был закаленный, здоровый парень. В танке сгорел. И вот 
так все. Никого не осталось. 

Торговый техникум
Я хорошо помню 9 мая. Был дома, с пацанами играл. Игрушек не было ни 

хрена… И тут услышал по радио, что война уже кончилась. У нас дома ради-
о-тарелка была, мы ее перед войной установили. Я на тот момент уже почти 
год учился в Куйбышевском техникуме советской торговли. Почему посту-
пил именно туда? Ребята пошли, и я с ними, надо же было учиться, специаль-
ность получать. Шел последний год войны, жили тяжело, все фронту, про-
довольствие по карточкам, и надо было думать о будущем. Но мне учиться 
понравилось, я втянулся. А когда поехал на Сахалин, да попал в систему во-
енной торговли, – просто красота! Тогда началь-
ники отделов Военторга ходили в военной форме, 
имели звания и пистолеты. И я об этом мечтал, но 
тогда молодой был, не дорос. А потом форму от-
менили, но все равно было очень интересно.

На войне погибли все до одного 
наши родственники, и по линии матери, 
и по линии отца. Все их братья и 
сестры. Один только вернулся весь 
искалеченный, и вскоре умер.

Красноармеец с 
бодо телеграфом. 
Фотохроника ВОВ

Зарядка.
Фотохроника ВОВ
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Сахалин. Начало карьеры
На остров я прибыл в октябре 1946 года. Помню, когда впервые увидел 

в Тоёхареяпонские хибары, удивился. Из каждого окошка торчали трубы, 
печки у всех топились. Грязища, убогость, эти домишки каждый день горе-
ли. Но привыкал постепенно, трудился. Прошел всего год, и я стал началь-
ником. Занимался снабжением сахалинскогоВоенторга. И это было очень 
непросто осуществить. Вначале непосредственно из Германии на Дальний 
Восток шли эшелоны различных товаров. Но останавливались они во Вла-
дивостоке. В то время никаких контейнеров у нас не было, как переправ-
лять? И потом, упакован товар был из рук вон плохо, ящики хлипкие, из-за 
этого морское пароходство на борт своих судов егобрать не хотело, поэто-
му приходилось их переупаковывать, ой, сколько было мороки…

Торговые истории
Ну а здесь, на Сахалине, естественно, гру-

зы получали, приходовали, с командованием 
распределяли. Я в то время, конечно, совсем был 
дикий. Однажды вскрываем ящик, а там жен-
ское белье: трусики, бюстгальтеры, все красивое, 
нежное, шелковое. Наши женщины, работяги в 
лаптях и ватниках, когда увидели первый раз в 
жизни такую красоту, были потрясены. И я тоже. 

Военторг тогда лучше, чем другие торго-
вые предприятия, снабжался товаром. Помню, с 
Грузии прислали полпарохода шампанского. Мы 
разгрузили, ну а я молодой, честный, приходую 
это дело, и выясняю, что у нас 16 ящиков лишних. 
Как так? Даю немедленно телеграмму поставщи-
кам, и получаю ответ: «В благодарность за вашу 
честность дарим вам эти 16 ящиков, употребите 
их за свое и наше здоровье». И мы это шампан-
ское за неделю выпили.

Планы на Хоккайдо
У меня сложились хорошие отношения с ру-

ководством. Был у нас начальник дома офицеров 
подполковник Насаболин, ой-ей-ей, какой силь-
ный человек… И замечательно музыкальный. 
Даже не зная инструмента, он брал его в руки, а 
на другой день уже играл! Это прямо удивитель-
но! А командующим Дальневосточного военного 
округа был Николай Иванович Крылов, дважды 
Герой Советского Союза, второе лицо в Сталин-
градской битве, в которой погиб мой отец. И вот 
он иногда вырвет минутку свободную, придет к 
Насаболину, а у того кабинет огромный, и они 
там играли в бильярд. Ну а я им коньячок при-
носил, бутербродики. Скромно все, а ведь такие 
были величины…

Когда меня утвердили начальником саха-
линского Военторга, я был самый молодой ру-
ководитель в этой системе не только на Сахали-

Н.С. Хрущев
на Сахалине
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не, но и во всем СССР. Мне тогда говорили, что 
Крылов не просто так меня поддерживает. Когда 
наше правительство планировало оккупировать 
Хоккайдо, он хотел меня туда забрать, чтобы я 
там организовывал торговлю. Хорошо, что эти 
планы не осуществились. 

Микоян
Я помню, как на Сахалин приехал Мико-

ян. Как-то так получилось, что начальник Воен-
торга подполковник Иван Васильевич Ядыкин, 
крепкий мужик, чистейший и справедливейший, 
куда-то срочно выехал. Микоян в этот день про-
водил в Южно-Сахалинске заседание по рыбным 

делам. Проходило оно в здании на Компроспек-
те, оно тогда еще недостроенным было. Нашему 
ведомству непременно нужно было присутство-
вать на этом заседании, вот я и двинул туда вме-
сто Ядыкина. Помню, Анастас Иванович высту-
пил, потом смотрит на меня и спрашивает: «Что 
тут за пацан?». Ему отвечают: «Это сотрудник 
военторга». Поулыбался. Но лично со мной он, 
конечно, не разговаривал. Зато я послушал, как 
он умеет кричать, когда пришел в гостиницу, где 
жили Микоян, Хрущеви Булганин. Как и зачем я 
туда сунулся, не помню. Иду, а в это время Хру-
щев открывает дверь в туалет – и матом! «Где они 
взяли такую трубу!» – кричит. А Анастас Ивано-
вич к нему подошел, рванул его за руку: «Да ты 
что! В таких тяжелейших условиях они здесь жи-
вут, нашли хотя бы такую, ты что лаешься, как 
бобик?!» Вот такая ситуация…

Микоян очень помог работникам торговли. 
У них были мизерные зарплаты. Он поднял ее по 
всей стране. Микоян много чего хорошего для 
нас сделал. Положительный человек. И справед-
ливый. 

Принципы руководства
Проблем в нашей работе было немало. При-

ходил на работу в полвосьмого утра, от силы в 
8.00, а официально рабочий день начинался с 
9.00. Сотрудники приходили к этому времени, а у 
меня уже все решено, – где, кого, куда, как. Руко-
водителей предприятий у меня была масса. Если 
надо срочно что-то решить, они тащились ко мне 
допоздна, и я с ними разбирался. Я был жесткий 
руководитель. Сам не курил, и терпеть не мог, 
когда видел, что кто-то стоит, курит, особенно 
если это женщина. Курильщиков предупреждал: 
если еще раз увижу – уволю! Как уволите? А я 
отвечал: «Знаю сто способов, как уволить!». И 
увольнял. Правда, потом некоторыхвозвращал 

Помню, Анастас Иванович выс-
тупил, потом смотрит на меня и 
спрашивает: «Что тут за пацан?». Ему 
отвечают: «Это сотрудник военторга». 
Поулыбался.

назад. Они приходили ко мне в кабинет, букваль-
но на колени падали, и ведь бросали курить. В 
целом курящих у нас было намного меньше, чем 
в других местах. А еще много помогал сотрудни-
кам. У нас очень плохо дело обстояло с кадрами. 
Я этот вопрос решал капитально, постоянно учил 
людей. Даже иногда заставлял. Они у меня и 
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техникумы, и институты оканчивали, и платил я им командировочные, что-
бы учились и ни на что не отвлекались. И все время был занят, все время, ра-
ботал много с людьми, помогал им, строил для них. Чего я только не делал…

Брачный агент
Когда я был начальником Военторга, у меня в аппарате работали в ос-

новном девчата, а им ведь замуж надо выходить. Они знали, какой авто-
ритет я имею перед командованием, и вот как-то приходит одна: «Виктор 
Андреевич, старший лейтенант такой-то мне предлагает замуж, но я что-то 
боюсь. Можете о нем разузнать, что за человек?». Я звоню полковнику, хо-
роший мужик был, расспрашиваю, такой-то и такой, как? Он отвечает, де-
скать, дай три дня, узнаю. Проходит этот срок, он звонит: «Слушай, скажи 

ей, если он появится, чтобы она его к такой-то 
матери выгнала, и на порог не пускала! Иначе бу-
дет несчастной всю жизнь». И так было несколь-
ко раз. Некоторые не послушались, а потом жа-
лели. 

А вот другая история. Была у нас одна со-
трудница, она мне нравилась. Звоню опять же 
узнать про ее избранника, а полковник мне го-
ворит: «Пусть сегодня же замуж за него идет! 
Такого парня больше нигде не найдет! У него 
золотые руки и отличная голова! Она будет 
счастливая». Я ее вызвал, говорю – Аня, так-то 
и так-то. Она расцвела. Все у них потом было 
хорошо. 

Верность Сахалину
Однажды приехали к нам в Южно-Саха-

линск министр торговли СССР и министр тор-
говли РСФСР, и я на встрече с ними выступил 
и раскритиковал обоих в пух и прах! Прямо в 
лицо сказал, что они нам не помогают, только 
руки связывают. Требуют, чтобы мы качествен-
ное школьное питание обеспечили, но ничего для 
этого не делают, для рабочих столовых оборудо-
вание не покупают, и много чего им наговорил. 
Так они меня после этого совещания оставили и 
толкуют: «Нам сейчас очень нужны начальники 
ряда управлений. Подумайте, куда хотите, от-
правим вас в любую область по вашему выбору. 
Мы знакомы с вашей характеристикой, а так, как 
вы нас сегодня раскритиковали, может себе по-
зволить только человек, который много знает и 
умеет». Но я отказался. Кстати, на тот момент 
я уже отказался и от Крыма, меня туда звал на-
чальник главка, генерал-майор, тоже Николай 
Иванович, как Крылов. Когда я отказался, он го-
ворит: «Давайте тогда в Белоруссию: Гомель, Ви-
тебск, Брест. Там армии большие, нужны силь-
ные руководители Военторга». Буквально рвали 
на части. Но я остался на Сахалине. 

Военторг.
Подарки фронту
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Виктор Василькин

Главное – 
организовать 

процесс
Много всего 

происходило в моей 
работе. Помню, как 
мы ликвидировали 
последствия тай-
фуна Филлис в 1980 
году. Собрали специ-
альные команды, мне 
дали военные сту-
дебеккеры, солдат в 
помощь, поваров, и 
мы выезжали туда, 
где восстанавлива-
ли мосты, кормили 
строителей. Сам-то 
я особо не готовлю, 
но процесс органи-
зовываю хорошо. 

У меня работали замечательные специалисты. 
Например, в Военторге была заведующая произ-
водством Матирная, не помню как ее зовут. Она 
кормила генералов, да еще ими и командовала: 
«Если сегодня не будете есть творожок, кото-
рый я сделала особым способом, за стол даже не 
садитесь!И они ее слушались. Она замечательно 
готовила, причем образования не имела. Это дар, 
поварской талант. 

Президентский прием
Работе в пищеторге и тресте столовых и ре-

сторанов я отдал около 40 лет, окончил Москов-
ский институт советской торговли, получил 15 
наград за свою трудовую деятельность. Помню, 
когда был директором треста, на мне висела со-
лидная задача обеспечивать питанием всех высо-
ких гостей, которые приезжали на Сахалин. И я 

этим плотно занимался. Помню, президент Фин-
ляндии Урхо Калева Кекколен приехал к нам на 
рыбалку. Отпуск у него был недельный, и он при-
летел в Южно-Сахалинск со своим порученцем, 
полковником. По-русски этот порученец, финн, 
говорил без акцента и везде сопровождал своего 
президента. Перед отъездом, на последней ры-
балке Урхо Кекколен снял с себя кожаную курт-

ку и нашему водителю на прощание подарил, тот 
ему червяков помогал копать. Тот: «Не надо, не 
надо», по русской привычке, а порученец ему: 
«Ты что? Кто тебе вещь дает, соображаешь? 
Бери!». А президент еще и часы с руки снимает, 
и вместе с курткой водителю отдает. Когда при-
летел в Москву, встретился с министром торгов-
ли СССР и сказал ему так: «Я впервые в жизни 
получил удовольствие от рыбалки. Мне очень 
понравилось обслуживание. Там есть молодой 
руководитель (и назвал меня), он замечательный 
человек». А после министр позвонил мне и спра-
шивает: «Что вы там такого сделали, что прези-
дент Финляндии так о вас хорошо отзывался? 
Я говорю: «Да ничего особенного, обслуживал, 
как всех». Такая вот история. 

Жизненная позиция
С того дня, как 

я прибыл на остров, 
я живу на Сахалине. 
Всю свою жизнь я ра-
ботал, работал и рабо-

тал. И по сей день мой опыт и 
мою голову используют, когда 
необходимо, спрашивают сове-
та, и это тоже правильно. А что 
касается работы, не только я 
был таким работящим. Все тог-
да трудились самоотверженно. 
Такое поколение…

Работе в пищеторге и тресте 
столовых и ресторанов я отдал около 
40 лет, окончил Московский институт 
советской торговли, получил 15 наград 
за свою трудовую деятельность.
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Мона Романовна
 СЕМЕНЧЕНКО
Родилась 3 февраля 1925 года в селе Пятигоры Белоцерковского района (Киевская область, 
Украина). В 1930-х семья переехала в Нижний Новгород, где развернулось строительство 
первого в России автомобильного завода. К 1941 году Горьковский автозавод имени Молотова 
представлял собой огромный промышленный комплекс в машиностроительной отрасли СССР 
и в годы войны стал одним из главных арсеналов фронта. Именно там 16-летней работницей 
цеха встретила начало войны и пережила массированные налеты немецкой авиации. Всю 
дальнейшую жизнь посвятила производству и родному заводу, 47 лет была членом КПСС. 
Имеет юбилейные награды ко Дню Победы, юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». Жительница Южно-Сахалинска.

Завод-гигант – на военные рельсы
В 1932 году мы с мамой приехали к отцу в 

Нижний Новгород, где он работал на строи-
тельстве Горьковского автозавода, там я пошла 
в первый класс и счастливо проучилась 9 лет, 
пока не началась война. В 1941-м с автозавода на 
фронт ушли три тысячи комсомольцев. Помню, 
мама тогда сказала, что война эта днями точно 
не закончится, поэтому нужно, дочка, идти ра-
ботать. Училась я неплохо, особенно давались 
математика, тригонометрия, алгебра. Именно 
поэтому меня определили работать на заводской 
контрольный пункт, где нужно было измерять, 
рассчитывать все приспособления, необходимые 
для производства, и я с этим хорошо справля-
лась. 

4 ноября 1941 года случилась первая бом-
бежка завода. Я работала во вторую смену (а 
мы работали по 12 часов в сутки без всяких вы-
ходных, ребята помоложе, студенты из ремес-
ленных училищ, трудились по 8-9 часов), смена 
начиналась в 8 утра и заканчивалась в 8 часов ве-
чера. Моя кушеточка стояла около окна. 

Родилась 3 феваля 1925 года

Перед войной. Вместо школы – на завод

Помню, я отдыхала перед сменой, и вдруг 
услышала необычный гул. Выглянула в окно и 
увидела самолет с крестами и свастикой на хво-
сте. Помню, как забилось сердце, и поняла: впе-
реди нас ждет что-то страшное... 

Воздушная тревога
Бомбежка и в этот раз, и потом начиналась, 

хоть часы проверяй, в двенадцать часов ночи. Но 
в первый раз народ не знал, что делать, – просто 
разбежался в разные стороны. В результате, в 
эту первую ночь пострадали не только автоза-

Трудовой фронт ВОВ
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водцы, бомба попала в группу остановившихся возле завода на ночь в бара-
ке эвакуируемых москвичей, туда упала бомба, были погибшие. В это время 
наши войска отступали, не могли сдержать немцев, поэтому народ и покидал 
спешно Москву. Мы наблюдали, как люди мимо автозавода шли за Урал, на 
восток, нагрузившись детскими колясками, велосипедами, держа за руки де-
тей… 

Никогда не знаешь, где она упадет. И население готовилось к этой во-
йне – рыли щели метра в два высотой, г-образные, сверху покрывали их до-
сками и посыпали землей. 

Бомбежки продолжались часа по два, иногда больше или меньше в за-
висимости от того, сколько было самолетов. А радио у нас было включено 
круглосуточно, и перед тем, как начинается, объявляют: «Воздушная трево-
га!». От этих слов всё холодеет внутри, особенно для детского сознания…

Бомба

Мы постоянно носили с собой ложку и личные документы, кото-
рые были завернуты в тряпочку и привязаны к телу. Да, и противогаз. 
Это была первая, самая памятная бомбежка. Потом они повторялись не-
однократно, и мы уже были более организованы. Прежде, чем бросить 
фугасные и зажигательные бомбы, немцы бросали фонарики, которые 
освещали территорию завода, чтобы видно было, куда бросать бомбы. 

Мы с мамой потом уходили уже не в подвал (страшно было: сидишь 
в этом подвале, а все ахает, трясется, дрожит, не знаешь, где бьет), а в 
лес, за город, и там пережидали бомбежку. Сам поселок – пятиэтажные 
дома – тоже пострадал, немцы, конечно, бомбили завод, но так как он 
был близко к поселку, домам тоже доставалось.

У нас около дома была большая клумба, так вот туда упала бомба 
500-килограммовая, но не взорвалась. По какой причине, не знаю. Такая 
же бомба упала около нашего цеха, который находился рядом с литей-
ным, где был насыпан песок. И бомба упала в этот песок. Если бы взорва-
лась, то может быть, меня бы уже и не было на этом свете. Повезло.

Успех победы ковался в тылу
Чтобы избежать пожара, завод провел огромную работу. На каждой 

крыше цеха, а цеха вообще-то были стеклянные (в частности, крыши, бо-
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ковые стекла), на крышах были емкости с песком и с водой. 
Там дежурили мужчины, да они практически там жили!

Бомбили часто. Немцы хотели, чтобы завод замолчал и 
перестал выдавать грузовые автомобили, поэтому завод был 
очень важен. Так вот, немцы хотели разбомбить главный 
конвейер, и они сумели это сделать в 1943 году. 

Я видела эти груды металла, стекла, кирпича, пустые 
оконные пролеты… Казалось, восстановить руины уже не-
возможно. А цеха, чтобы вы имели представление, это не-
маленькие помещения, один цех тянется полкилометра. Но 
были присланы воинские части, которые круглосуточно 
убирали то, что разрушено, чтобы как можно скорее начать 

выпуск грузовых автомобилей, так необходимых армии. 

То, что фашисты крушили ночью, люди, измотанные бомбардиров-
ками, восстанавливали днем, счет шел на дни и часы. Заводчане подняли 
завод из руин, и это стало настоящим чудом.

В 43-м году шли большие танковые бои на Прохоровском поле, нем-
цы хотели захватить Сталинград и нефть забрать себе. Но они не сумели. 
Когда в послевоенное время я работала на заводе, то бывала в команди-
ровках, в том числе, и в Волгограде, и видела, какие ужасные были разру-
шения (а заводы там расположены по берегу, чтобы легко было отправ-
лять на баржах продукцию). И в цехах как память об этой войне были 
оставлены «военные знаки»: например, стоит будка, вся изрешеченная 
пулями. Чтобы молодые видели, как тяжело было оборонять заводы. 

Хлебные карточки
Страна готовилась к тому, что после войны необходимо восстанав-

ливать экономику. На заводах, несмотря на военное время, посменно 
работали вечерние школы рабочей молодежи, и я пошла в 10 класс, и ра-
ботала, и училась. На заводе был и вечерний индустриальный институт 
(преподаватели приезжали из Нижнего Новгорода), поэтому после шко-
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лы я пошла учиться дальше. Жила в общежитии завода. 

Кстати, оно находилось в доме из красного кирпича, в так называемом 
«Вдовьем доме», построенном добрым купцом во время первой империали-
стической войны как приют для женщин, оставшихся без мужей. Это был 
дом с длинным коридором и общей на всех кухней. Помню комнату, где на 
окне вместо стекол – одеяло. Дров не было, топить было нечем, помню, вода 
в ведре на полу замерзала. Покупали буржуйки, чтобы сварить еду. 

Тем, кто работает, выдавали хлебные карточки – 600 граммов на сутки, 
кто на станках работал – 800. Сахар? Об этом мы только мечтали, давали 
300 граммов на месяц и то не всегда. Конечно, детям и инвалидам хлебные 
карточки тоже выдавали, но если ты способен работать и не работаешь, то 
и карточки тебе нет. Немного крупы давали. До сих пор помню кислый суп 
из зеленых квашеных помидоров с крупой, от которого у меня сильно раз-
болелся желудок, и мне на какое-то время даже выдали путевку в диетсто-
ловую. 

В конце 1943 года был указ: кто из молодежи поступает учиться в выс-
шие учебные заведения, их рассчитывали, и карточки мы получали уже в 
институте, а не на заводе. А летом нас, студентов, посылали заготавливать 

дрова – рубили мачтовые сосны. Бригаде из трех человек нужно было 
заготовить шесть кубометров дров и сложить их в поленницу. Спилить 
сосну – это очень непросто, тяжелый труд, который выполняли, в основ-
ном, женщины. Зато за эту работу мы получали дополнительные хлебные 
карточки. 

Впереди была целая жизнь!
В 1945-м, перед тем, как закончиться войне, мы переживали неверо-

ятный духовный подъем. Все знали, что идет наступление наших войск, 
радовались, главным было каждое утро слушать по радио о событиях на 
фронте. И в тот день, когда произошло подписание документа об окон-
чании войны, все люди вышли на главную улицу – радость была сумас-
шедшей. Обнимались, целовались, пели… Настолько мы настрадались. 

После войны я перешла на дневное отделение индустриального ин-
ститута, училась по специальности технология машиностроения и за-
кончила его в 1948 году. Получила направление на Станкозавод (тоже в 
Нижнем Новгороде) и проработала там 5 лет. А затем снова вернулась на 
родной автозавод технологом, более 30 лет отработала там начальником 
сначала цеховой, а потом заводской лаборатории. Будучи уже на заслу-
женном отдыхе, проработала еще пять лет. В моей трудовой книжке есть 
практически одна запись – Горьковский автозавод. 

Мой старший сын после окончания инженерно-строительного ин-
ститута еще в 80-е годы уехал жить на Сахалин, здесь и остался жить 
вместе с семьей. В 2003-м, когда умер мой муж, я приняла решение уехать 

Послевоенное время. В лаборатории 
Горьковского автозавода имени 
Молотова

Сборка грузовиков
 под отрытым небом
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Петр Михайлович
СТЕПАНОВ
Родился в поселке Раково Красносулинского района Ростовской области. Рос в многодетной 
семье. Во время Великой Отечественной Войны пережил оккупацию, ухаживал за ранеными 
красноармейцами. После освобождения работал в трудовом лагере при местном совхозе. 
После войны трудился в сельском хозяйстве и на шахте. В 1952 году был призван в армию и 
отправлен на Сахалин, в Аниву. Демобилизовался в 1960 году и остался на острове. Работал 
шофером в совхозе «Анивский». Трудился на стройках в Корсакове, Победино, Ныше, 
Шебунино. В 1988 году вышел на заслуженный отдых. Участник трудового фронта, ветеран 
труда РФ. Живет в г. Анива. 

Крестьянское детство
Детство мое проходило в поселке Раково Ро-

стовской области. К началу войны нас у родителей 
было 9 человек детей. Отец Михаил Стратонович, 
мама Клавдия Гавриловна. У нас отдельный дом 
был, корова, поросенка постоянно держали, по-
тому что семья большая. Ну а школа… Я всего-на-
всего три класса окончил. Учился исключительно 
плохо. Когда пошел в 4 класс, это уже во время 
войны, меня отчислили за неуспеваемость. Поче-
му? Да потому что обуви не было, не в чем было 
ходить! Рукава от телогрейки на ноги надевал, 
обматывал проволокой и шел в школу. Придешь, 
сидишь за партой, а холод такой, что чернила за-
мерзают. Ручку воткнешь в чернильницу, а она не 
пишет. Учительница спрашивает: «Степанов, чего 
не пишешь? Чернила замерзли? Дуй ртом!». А я 
сижу, дрожу. Зима, по снегу в этих рукавах идешь, 
в школе они оттаивают, мокрые насквозь, холодно. 
Учительница видит такое дело, домой отправляет. 

Семья
Мы очень бедно жили. Мама с нами зани-

малась, мы ж погодки были. Конечно, она не ра-

Родился 2 мая 1933 года

Петр Степанов в армии, начало 1950-х гг.

ботала, дома трудилась, у нас же и сад, и огород 
были. Когда отца перед войной, в марте 1941 го-
дав армию забрали, пошла работать в колхоз. А 
24 апреля 1942 года еще и двойню родила. Отец 
с нашими войсками, когда отступали, мимо шел. 
Забежал домой переночевать, и успели они сде-
лать дело… Поэтому, когда немцы в нашу дерев-
ню пришли, у нее двойнята были двух месяцев от 
роду. Один из них полгода прожил и умер, а вто-
рой, Вася, сейчас полковник в отставке…

Мой отец был партийный, работал плот-
ником на железной дороге. Мы маме, конечно, 

Трудовой фронт ВОВ
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помогали по хозяйству. Она нас учила и коров 
доить, и огородом заниматься. А когда мне было 
лет 7-8, отец таскал меня в выходные дни с со-
бой на шабашки, я ему инструмент носил. Кило-
метров за 15 ходили с ним. Дома комбайнерам 
строили. Так что праздников и посиделок у нас 
никаких не было. Все время в работе. 

Война
Я очень хорошо помню, как началась война. 

Мать сразу в слезы, дескать, останетесь вы без 
отца, я без мужа. Он на тот момент уже был в ар-
мии, служил 4 месяца. 

А мы очень скоро узнали, что такое война. 
Немцы уже шли на Ростов, там вовсю воевали, а 
мы в 120 километрах. Наш сосед работал на же-
лезной дороге, и вот он говорит маме: «Клава, 
посылай Петра и деда (мамин отец, ему под 70 
было) на станцию, там шесть вагонов с продукта-
ми пришли, разрешили брать, что хотите». Я туда 
как зашел – у меня глаза разбежались! Конфеты, 
хлебкруглыми булками! Я одну хватаю, горсть 
конфет шоколадных – и за пазуху! Хорошо, ру-
башка веревкой подпоясана. А дед мешок гороху 

кинул на плечо, и тут нам кричат: «Уходите бы-
стрее, сейчас бомбить будут!». 

Потом смотрим – летят самолеты. А у нас 
тамв каменном карьере зениткистояли. Мы шу-
тили, как они с самолетами разговаривают. Са-
молеты – «Везууууу, везуууу…», а зенитки: 
«Кому?! Кому?!». Они, конечно, стреляли, но по-
чему-то никак не попадали, то недолет, то пере-
лет. И вот мы сидим в укрытии, метрах в 500-х от 
вокзала, и тут они началась бомбежка. Все раз-
бомбили. Нефть горела, и всю нашу деревню чер-
ным дымом заволокло. Это ужас что было. Стар-
ший брат научил, как от дыма спасаться: берешь 
простынь, мочишь ее водой, падаешь на землю и 
дышишь через мокрую ткань. 

Штыковая
Когда занялся бой за нашу деревню, крас-

ноармейцы пошли на немцев в штыковую, потому 
что боеприпасов у них уже не было, да и бойцов 
немного осталось. Дом у нас стоял на окраине, и 
все было видно. Много наших полегло. А потом 
машина прошла по деревне, и в рупор говорили: 
«Внимание, солдаты Сталина, если вы не сдади-
тесь, мы вызовем авиацию и ваше Раково пере-
мешаем с землей». Вот так вот. И наши начали 
сдаваться в плен. 

А тут к нам во двор офицер прибежал и го-
ворит: «Мамаша, куда-нибудь спрячь меня». Она 
отвечает: «Сынок, куда я тебя спрячу, смотри, 
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сколько у меня детей?! Найдут 
тебя – и нас всех постреляют». А 
у нас яма была большая, мы туда 
навоз коровий сбрасывали, вот 
туда мы его и спрятали, навозом 
закидали. Только закрыли, еще 
один из кукурузы вылезает, ране-
ный, мать мне говорит: «Иди, при-
неси что-нибудь отцовское, а его 
одежду в туалете утопи». Принес 
я ему рабочую робу, спрятали мы 
его в яму, а ночью они потихоньку 
ушли, и больше мы их не видели.

сека)?». Нет, говорим, просто пчелы прилетели. 
Тут они через дорогу увидели дом деда, и пошли 
к нему. Так в июле 1942 года у нас началась ок-
купация. 

Оккупация 
Жили трудно. Доедали то, что было заго-

товлено. Но весной успели огороды посадить, 
уже и картошка была молодая. Карательный от-
ряд немцев быстро ушел, а после в деревне рас-
положился, судя по всему, целый полк. К нам на 
постой определили двух офицеров с собакой. 
Немцы как зашли, сразу начали полицаев нани-
мать. Привели с собой наших солдат, сдавших-
ся в плен. Среди них бывший секретарь райкома 
партии, он тоже сдался немцам. Был еще в нашей 
форме, а на пилотке такая круглая бляха со сва-
стикой вместо звездочки. И он нам говорит: «Вот 
дойдем до Волги – и война кончится». Но больше 
я его не видел. 

Был у нас колодец метров 18 глубиной, 
полдеревни оттуда воду брали. Так немцы его 
поломанными винтовками, отобранными у крас-
ноармейцев, закидали. Поэтому мы воду с речки 
брали, она недалеко была, Кундрючья. Эта реч-
ка делила Раково на две части. Половина, где мы 
жили, ближе к станции, а та, что за рекой, ближе 
к Куту, это металлургический завод, а при нем 
был сад, гектара на 4-5. 

Страшная история
Немцы своих офицеров, что погибли в шты-

ковой атаке, похоронили за рекой под соснами, 
их там две штуки росло. А ночью эти могилы 
вскрыли, и с трупов сняли сапоги и все регалии. 
Утром немцы поставили в центре деревни две 
виселицы, согнали народ, и староста говорит: 
«Если не признаетесь, кто это сделал, всех вас 
расстреляем на месте». Вышел старик. Они гово-

Немцы
Сидим дома, слышим – собаки лают и люди 

кричат: «Немцы идут!». Они с закатанными ру-
кавами, автоматы на шеях висят, а мы вроде как 
на параде, всей семьей вышли, стоим и смотрим. 
Они нас увидели – и к нам. Брата спрашивают: 
«Juda(евреи)?», брат отвечает: «Nein». Они – «О! 
понимает!». А мы все черные, особенно летом, 
вот они и подумали, что мы евреи. «Zigeuner?» 
спрашивают, не цыгане ли мы? Нет, говорим, не 
цыгане. Видят, на полке под навесом в прихожке 
бутылка с вишневой наливкой. «Schnaps?». Мать 
говорит, дескать, нет. А тут пчелы кружат ря-
дом с коровником, они опять: «Bienenstand (па-
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рят, что, дескать, ты один за ночь не мог этого 
сделать. Кто тебе помогал? И дед вывел внука 
шестнадцатилетнего. Повесили их. А какой рев 
поднялся! Бабы плачут, дети кричат… Страшно, 
конечно, но больше такого у нас не было. Реши-
ли, что лучше не провоцировать немцев, чтобы не 
доводить до беды. 

Жизнь в оккупации
Буквально на следующий день начали моло-

дежь угонять в Германию. Всех с 15 лет и старше 
забирали, и парней, и девчат. Я пошел брата про-
вожать, 15 лет ему было. Что на станции делалось, 
это же ужас, рев стоял страшный! Кто плачет, кто 
песни поет, кто на гармошке играет! Я никогда не 
забуду, как девчата пели: «Прощайте, улицы род-
ного города, прощайте, милые отец и мать, везут 
в Германию на муки голода, везут в Германию нас 
умирать». Но мой брат вел себя степенно. Не пел, 
не плакал, просто стоял и молчал. 

Проводил бра-
та, прихожу домой. 
Там стоит полицей-
ский, Паталахин Ва-
силий, и староста. 
Только зашел, они 
сразу говорят: «О, 
вот помощник!». Ре-
шили, что я буду еще 
одному брату мое-
му помогать, его за-
брали коногоном на 
шахту воду откачи-
вать, ее наши зато-
пили, когда уходили. 
А я смотрю, мама 
стоит, плачет. Я го-
ворю: «Ты чего? Тебя 
били?». Она отвеча-
ет: «Нет, меня за-

ставляют идти за нашими ранеными ухаживать». 
Оказывается, они всех наших раненых солдат, 
человек 50, сволокли в одно место, и надо за ними 
ходить. А как мать пойдет, когда у нее груднич-
ки на руках, двойнята? Тогда староста говорит: 
«Ладно, этого оболтуса туда отправим», – и на 
меня показывает. А мне тогда было 9 лет. 

«Полевой госпиталь»
С того дня я ухаживал за нашими ранены-

ми солдатами. Их разместили в саду у бывшего 
поповского дома, его конфисковали в 1918 году. 
Почему немцы их не расстреляли? Потому что в 
1925 году была принята Международная конвен-
ция о том, чтобы не издеваться над ранеными, и 
не применять против противника отравляющие 
газы. Это мне в партшколе рассказали уже после 
войны. И вот мы, пятеро пацанов и двенадцать 
девчат, ухаживали за ранеными красноармейца-
ми. Все делали сами. Таскали воду, чтобы смыть 

кровь. Приносили штаны, рубашки, чтобы пере-
одеть раненых в чистое. На бинты резали натель-
ное белье. Травы собирали, подорожник, чтобы 
кровь останавливать, алоэ из дома приносили, 
белую акацию. И, самое главное, самогонку, что-
бы дезинфицировать раны. Ходили, просили у 
бабушек. Пришли к одной, она говорит: «Сынок, 
пусть только не пьют ее, она горит». 

Приношу самогонку, а солдат говорит: «Сы-
нок, дай выпить немного, горит у меня все вну-
три». Я говорю: «Нельзя, бабушка предупредила, 
она крепкая, как огонь». А он: «Огонь на огонь 
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– и погаснет», а у него – штыковое ра-
нение груди… А ноги у них какие были! 
Гангрена, и девчата ампутировали эти 
ноги, пилой пилилипоперечной… Пла-
чут и пилят, я даже сейчас спокойно это 
вспоминать не могу… Елки зеленые, ей 
Богу не вру… А он им: «Девчата, пилите, 
я ничего уже не чувствую», потому что 
у него онемело уже все, и через два часа 
он умер… 

Мы там жили, в этом госпитале, 
вместе с ранеными под открытым не-

мамалыги хоть сколько ешь. Это когда кукуру-
зу, ничем не заправленную, варят с мукой. Когда 
уборка урожая была, мы все там жили, домой не 
ходили. В стогах спали, прямо в поле. И не мы-
лись почти, вода потому что далеко была. А вот 
вшей не водилось, негде им жить было, мы в од-
них трусах бегали, даже маек не носили. Меня 
еще на комбайн поставили, а там соломокопни-
тели сзади. Помню, комбайнер кричит: «Прыгай 
в соломокопнитель, солома не вываливается, 
бункер полный!». Я прыгаю, и на меня вся эта 
масса валится, ужас! Я весь поколаныйтравой, 
порезаный, а кому пожалуешься? Тогда мне уже 
11 лет было. Трудился как взрослый. 

Победа
9 мая 1945 года мы пропалывали кукурузу. 

Я тогда уже учился работать на пропашнике, это 
вроде культиватора, трактор-универсал. И вот 
пришел тракторист и говорит: «Знаешь, Петро, 
сегодня не грех и 100 грамм пропустить». Я го-
ворю: «А что такое?». А он: «Война кончилась». 
Я кричу: «Да ты что?! Так это папа мой домой 
вернется?! И брат из Германии?!». Отпросился, 
побежал домой маму обрадовать. А сам в шта-
нах из немецкого мешка пошитых. Как мама их 
не кроила, все равно на заднице свастика была! 
Вот ей Богу! Радовались Победе, конечно, но 
ажиотажа не было в деревне. Понятно, почему: 
молодежь угнали в Германию, дети и подростки 
трудились от зари до зари, а старики молились, 
чтобы война скорее кончилась. Так что 9 Мая 
улица пустая была. Очень трудно мы к Победе 
шли…

Армия
В 1947 году меня направили из колхоза в 

город Шахты учиться на тракториста, потом в 
1949 году в Азов, в школу механизации сельского 
хозяйства. Когда отучился, работал на шахте на 

бом. И полицаи рядом постоянно, чтобы никто 
не сбежал. Ночью толкают: «Иди, вон там один 
кричит, переверни его…». Яблоки раненым но-
сили, ранетки, овощи, кукурузу. Они ее даже 
сырую ели. Человек пятнадцать из них умерло, 
остальных мы выходили. Когда начались замо-
розки, их увезли. Пришли мы утром – а их нет. 
Это в начале ноября было. А немцы у нас в де-
ревне стояли до февраля 1943 года. 

Трудовой лагерь
Нас освободили 14 февраля 1943 года, рань-

ше на неделю, чем Ростов. А после, как раз на 
том месте, где находился наш госпиталь, в попо-
вском доме расположился трудовой лагерь. Он 
был организован металлургическим заводом и 
шахтоуправлением. Туда брали детей, чьи роди-
тели работали на этих предприятиях, и из мно-
годетных семей. Поскольку мой отец партийный, 
семья многодетная, и я помогал ухаживать за ра-
неными, меня взяли в этот лагерь. Жили в нем по-
стоянно те, кто из города, а я ночевал дома, при-
ходил утром. Запевалой был, без меня ни одной 
песни не пели! 

Трудовые будни
Вначале поставили меня на плуг прицепщи-

ком. Трактор тянет, а я сижу, там колесо такое, 
и тракторист показывает мне, дескать, подыми, 
не тянет трактор! Берешь, перекидываешь на ле-
вую сторону. Или кричит – опускай! Я раз – плуг 
придавлю. А потом перешел на сеялку. Если в 
ней останутся зернышки – собираешь и несешь 
домой. Сестра тогда работала на электростан-
ции. Она принесет трансформаторного масла, 
мать натолчет кукурузы, и на этом масле жарит. 
Сколько лет прошло, а до сих пор керосином от-
рыгивается, так было противно. 

Денег нам в лагере не платили. Но кормили, 

Фотохроника ВОВ
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врубмашине. Оттуда призвался в армию и поехал 
служить на Сахалин. Как мы ехали сюда – это же 
ужас, по 60 человек в вагоне для скота! Спали на 
соломе, туалетов не было, поэтому открывали 
двери, двое тебя за руки держат, а ты задницей 
наружу – и делаешь свои дела. Ехали месяц, за 
это время три остановки было, вшей травили. 
Раздевали нас до трусов, а одежду кидали на 
прожарку. Температура была такая, что пугови-
цы плавились. 

Прибыли, наконец, в Совгавань. Посадили 
нас на пароход, двое суток шли в Корсаков, а 
оттуда пешком в Аниву, в танковый полк. Здесь 

прошли курс молодого бойца, а дальше скажу 
стихами: «Дали мне винтовку со штыком, ска-
зали – будешь ты стрелком. И обмотки по три 
метра, и от холода, от ветра, сапоги, сказали, уж 
потом. Началось занятье, первый час, старши-
на опять кричит на нас: «Ты, Степанов, строй-
ся, слышишь? Почему из строя вышел? Стой как 
штык, коси на левый фланг!». 

Сахалинская жизнь
После окончания срочной службы я решил 

остаться в армии по контракту, и получилось, что 

вместо трех прослужил восемь лет. Вначале был 
заряжающим, потом командиром орудия, меха-
ником-водителем, танкистом, причем прошел 
все ступени, от первого до третьего класса. За 
это время успел жениться, дочка родилась, так 
и остался на Сахалине. Когда демобилизовался, 
устроился на работу в АнивскоеАТП. Водил гру-
зовые машины, руководил бригадой самосвалов, 
строил дороги, дома, элеваторы, водопроводы, 
перевозил грузы, одним словом, работал. Вышел 
на пенсию в 1988 году. Живу в Аниве. Вот такая 
жизнь…

Командир танка Петр Степанов 
(наверху), 1950-е гг.

Петр Степанов за шахматами
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Детство моё прошло в селе Рудня Сумской 
области. Село было большое, крепкое –около 
200 домов, зажиточный колхоз, носивший имя 
немецкого коммуниста Эрнста Тельмана. Две 
школы, красивая церковь, высоченная пожар-
ная каланча. Через село протекала речка, в ко-
торой купалась вся местная ребятня. В колхозе 
выращивали скот. Техники в то время не было, 
работали на лошадях. Но никому и в голову не 
приходило жаловаться на тяжелый труд, потому 
что вера в светлое будущее, ради которой и отда-
вались все силы, была нерушимой. 

Наша семья жила как все – работали, расти-
ли детей. В 1938 году родилась сестра Надежда, в 
1941 – брат Кузьма. Я, как самый старший, помо-
гал родителям по дому, по хозяйству – пас гусей. 
А когда пришло время, пошел в школу. 

Помогали фронту
с первых дней войны

Мирная, тихая жизнь в нашем селе, как и по 
всей стране, оборвалась с началом Великой От-
ечественной войны. День, когда по тарелке (ре-
продуктор – прим.ред.) объявили о нападении 

Василий Иванович
СТОНТ

Родился 20 декабря 1931 года

Родился 20 декабря 1931 года в селе Рудня Середино-Будского района Сумской области 
Украинской ССР. Участник Трудового фронта. Награжден медалью “За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.”. Ветеран труда. Почти 40 лет 
проработал на шахте «Тельновская» Углегорского района Сахалинской области. Общий 
стаж 52 года. За добросовестный труд отмечен многочисленными почетными грамотами 
и благодарственными письмами. Почетный донор СССР, почетный донор Российской 
Федерации. За участие в спортивных соревнованиях награжден медалями, грамотами и 
кубками. Активно участвует в общественной жизни Холмского района. Живет в селе Правда. 

фашисткой Германии, я хорошо помню. Люди 
плакали, все стали мрачными и подавленными. 
В село наше приехали люди из военкомата и за-
брали на фронт всех мужиков. Остались вРуд-
не только женщины, дети да старики.Отец мой, 
Иван Матвеевич, воевавший в Финскую войну в 
роте разведчиков, тоже ушёл на передовую. 

Старшие организовали в селе трудовые 
бригады. Мы, ребятня, пахали, сеяли, косили, 
собирали урожай. Копали противотанковые 
рвы, строили блиндажи для комсостава. Рядом 
с селом проходила железная дорога. Немцы её 

Трудовой фронт ВОВ
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каждой дверью дома написать слово «тиф». Немцы очень 
боялись заболеть и обходили дома стороной. Так он нас 
всех спас, но за это его жестоко избивали, подвешивали 
на площади за руки. 

Тимофей Степанович говорил, чтобы мы не делали 
глупостей, не провоцировали немцев на насилие. В трех 
километрах от Рудня была деревня Спарта. Рассказыва-
ли, что там после убийства одного фашиста в ответ по-
стреляли всех жителей и деревню полностью сожгли. 

О секретном задании старосты Коротченко стало 
известно уже после того, как наши войска прогнала нем-
цев. В село из райсовета на трёх машинах приехала ко-
миссии. Собрали жителей и рассказали о подвиге Корот-
ченко. В других селах молодежь угоняли в Германию, а 
вРюднене тронули ни одного человека.

О встрече с легендарным партизаном 
Проходило через наше село Сумское партизанское 

отделение Сидора Артемьевича Ковпака, дважды Героя 

постоянно бомбили, а 
мы каждый раз её вос-
станавливали. Помогали 
фронту, как могли: вы-
ращивали и отправляли 
на передовую махорку, 
шили бурки, рукавицы, 
перчатки. Мама, Харити-
наСтехвановна, научила 
и меня вязать перчатки. 
Когда я работал в брига-
де, мне этот навыкочень 
пригодился. Девушки 
и ребята посылали на 
фронт письма, посылки 

и получали теплые ответы от наших бойцов. К сожалению, ничего из этих 
документов не сохранилось.

Жизнь в оккупации
Однажды в наше село приехала большая группа немецких мотоцикли-

стов. Солдаты в темно-зеленой форме, в касках. На мотоциклетных коля-
сках спереди установлены пулеметы. Повсюду расставили часовых, проезды 
опутали колючей проволокой. Так началась наша жизнь в оккупации. 

Семье нашей тоже пришлось нелегко. В родном доме поселился немец-
кий офицер, который частенько с любопытством поглядывал на нас, троих 
голодных и испуганных детишек, и бормотал что-то на своём грубом языке. 
О зверствах фашистов многие тогда слышали, но нас это миновало. Пом-
нитсяслучай, когда недоеденный обед солдаты выбросили на землю. Нет бы 
детям отдать, а они бросили. Мы подбежали, стали подбирать и в рот… А 
те смеются, фотографируют…Больше всего нам доставалось от полицаев – 
польских и местных наёмников, совершенно не ведавших жалости. Бывало и 
я получал нагайкой по спине, били и ногами. Все время, пока жили в оккупа-
ции, мама спасала меня, вытаскивала из полицейского участка. 

Председателем нашего сельсовета был Тимофей Степанович Корот-
ченко. Когда пришли немцы, его старший сын Степан сразу пошел в полицаи. 
Но сам председатель, как выяснилось позже, предателем не был. Он получил 
спецзадание от нашей подпольной партийной организации – не дать фаши-
стам угнать детей и стариков в Германию. Председатель вошел в доверие к 
оккупантам, и они назначили его старостой. Селянам Коротченко сказал над 
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Советского союза. За годы войны партизаны под его командова-
нием сделали пять рейдов в тыл к фашистам, прошли более десяти 
тысяч километров, освобождая наши края от захватчиков. Ковпак 
– легендарный человек, о нём фильм потом сняли. Невысокого 
роста, подвижный, симпатичный. Носил белую папаху и черную 
бурку. Веселый был, танцевал хорошо. Люди к нему тянулись как к 
магниту, всем жителями он нравился.

Помогали его отряду, чем могли: хлеб несли, яйца, молоко, 
одежду давали. Была только одна вещь, которую он не любил – 
предательство. Никаких оправданий этому он не принимал – рас-
стрел и точка.

В отряде у Ковпака служили пацаны моего возраста. С одним 
из них я познакомился, и однажды тот меня предупредил, что с 
рассветом отряд уйдет в поход. Это был мой шанс, я тоже хотел 
примкнуть к отряду и отправиться бить врага.

Ночь я провел на сеновале, а перед самым рассветом, когда 

отряд отправился в дорогу, последовал за ним. Утром мать хва-
тилась пропажи. Кто-то из сельчан подсказал, что видели меня с 
партизанами. Она расплакалась, загоревала – как вернуть бегле-
ца? Насчастье матери, через село проходил ещё один партизанский 
отряд. Командира попросили связаться с Ковпаком и сообщить о 
нежданном «пополнении». Тот нашел меня в отряде, надрал уши и 
с сопровождающим – чтобы не убёг по пути – отправил восвояси. 
Так закончилась моя пятидневная партизанская жизнь. 

***

В 1943 году с войны вернулся отец, комиссованный после трех 
контузий и тяжелого ранение левой руки. Врачи даже хотели руку 
ампутировать, но отец не позволил. С приходом отца жизнь понем-
ногу стала налаживаться. В хозяйстве было корова-кормилица, на 
которой и лес возили, и пахали поле. Так и выжили. 

День Победы я встретил в своём селе. Какая это была радо-
сть!Все плакали, смеялись, обнимались, целовались… В Рудню с 
войны начали возвращаться мужики. Кто-то без руки, кто-то без 
ноги. Многим похоронки пришли. Много горя принесла война.

На Сахалин за романтикой 
В 1951 году меня с двоюродным братом Николаем Зябко при-

звали на службу в армию. Я был направлен в гарнизон, располо-
женный в городе Калинин (ныне город Тверь – прим. ред.). Ди-
визией командовал Герой Советского союза генерал-лейтенант 
авиации Сергей Федорович Долгушин, в летном звене которого в 
годы войны на боевые задания выходил полковник Василий Иоси-
фович Сталин, лучший друг Долгушина. 

Армейская служба была мне не в тягость. И долгие по ны-
нешним временам пять лет службы в качестве диспетчера авторо-
ты пролетели незаметно. Накануне демобилизации в роту приехал 
вербовщик. Он рассказал нам о возможности отправиться на Са-
халин. И после демобилизации, в 1955 году я вернулся в село к ро-
дителям, погостил немного, и ничего никому не сказав, с группой 
таких же завербованных отправился на Дальний Восток. Первой 
остановкой на пути стал Владивосток. Оттуда на пароходе «Ломо-
носов» я прибыл на остров, в Корсаков. Затем с моим армейским 
другом Володей Шмыриным на поезде мы доехали до Южно-Са-
халинска, где и происходило распределение на работу. Нам доста-
лась путевка на шахту «Тельновская» Углегорского района.
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В Тельновском нас 
поселили в скромном 
общежитии, дали подъ-
емные для обустройства 
быта. А потом директор 
шахты предложил жела-
ющим записаться в бри-
гаду строителей, возво-
дивших жилье в поселке. 
В результате мы с Во-
лодей три года строили 
дома для переселенцев. 
Были бенщиками-зем-
лекопами, плотниками и 
штукатурами-малярами. 
После окончания строи-

тельства, я перешел на шахту. Сначала работал проходчиком, потом ГРОЗ 
(горнорабочий очистного забоя – прим.ред.). После многочисленных травм, 
мастером взрывником. А потом 8 лет раздатчиком ВМ (взрывчатых матери-
алов – прим.ред.) подземным. 

Первое время на Сахалине без надбавок было очень трудно, но уже че-
рез год зарплата начала расти. 

Удивило, что в магазинах было очень много продуктов. Мясо любое: 
баранина, говядина, курица… Особенно много было тушенки. Крабы лежа-
ли, ноги – как палки здоровые. И одежды много. Всего полно. 

Сработался я с ребятами на шахте. Мы на работу ходили, как на празд-
ник. Трудились и за себя, и, как говорится «за того парня». Жизнь поти-
хоньку обустроилась.Свой огород появился, курочки, поросята. О возвра-
щении в родное село я, конечно, не думал.

Здесь, на Сахалине, я познакомился со своей будущей женой, участни-
цей Трудового фронта Ниной Павловной, уроженкой города Курган. Здесь 
родились трое наших детей – дочери Любовь и Елена, сын Александр. Сегод-
ня семья уже значительно разрослась – семь внуков у меня, семь правнуков.

В Правде я оказался после закрытия шахты. Супруга уезжать не хоте-
ла, сердцем прикипела к дому, к налаженному быту, да и болела очень. При 
переезде случился с Ниной Павловной инсульт. Я ухаживал за своей под-
ругой жизни, старался продлить ей дни на этой земле, облегчить боль. Но в 
2000 году её не стало…

Из фондов Сахаплинского областного 
краеведческого музея

Плакат «Строить быстро, прочно, дешево и 
красиво», Ф. Игнатьев. СССР, 1951 год
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Виктор Павлович
МАСЛЯНИНОВ
Виктор Павлович Маслянинов родился 17 июля 1933 года в с. Левокумское Ставропольского 
края. Военный моряк, с 1956 года служил на всех флотах СССР, выполнял боевые задачи 
за пределами страны. Военную службу закончил на Камчатке, в 1975 году переехал на 
Сахалин, работал по специальности в рыболовной отрасли. Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР». Как воин-
интернационалист, награжден юбилейной медалью «Российского Союза ветеранов 
Афганистана». 

Война
Мне было 8 лет, 

когда началась война. 
Село наше Левокум-
ское – районного мас-
штаба, большое, шко-
ла-десятилетка была, 
со всей округи дети у 
нас учились. Весть о войне очень быстро разошлась. Мой отец, Павел По-
ликарпович ушел на войну одним из первых. Я смутно помню то время, 
но запали в память слова, что говорили друг другу наши отцы: «Мужики, 
да мы фашистов за три месяца танками подавим!». Райвоенкомат был в 
центре села. Там все собрались, а дальше не помню, на чем они поехали, 
на машинах или на телегах… Отправили их в город Буденновск. Это в 45 
километрах от Левокумки. 

Так моя мама, Тина Тимофеевна, осталась одна с двумя детьми, 
со мной и братом Юркой. Сестра родилась уже после войны, когда 
отец с фронта пришел. Мы, пацаны, как-то особенно войну не воспри-
нимали. Маленькие были… 

Дети ВОВ

Родился 17 июля 1933 года

Дети войны
Виктор Павлович и Алла Васильевна Масляниновы – дети войны. Он пережил оккупацию, 

она – бомбежки и голод. Поженились в 1958 году, спустя 60 лет отметили бриллиантовую свадьбу. 
На Сахалине с 1975 года, в сентябре 2018 переехали из Южно-Сахалинска на постоянное место 
жительства в Санкт-Петербург. 

Виктор и Алла Масляниновы, 2018 г.
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Оккупация
Оккупация длилась недолго, и я не очень 

хорошо ее помню. Немцы, дай Бог памяти, зашли 
к нам в августе 1942года и были у нас полгода, 
не больше. Вначале наши отступали. Особенно 
запомнился Кубанский казачий кавалерийский 
корпус Николая Яковлевича Кириченко, кото-
рый проходил через село. Они шли в сторону 
Моздока. Основные бои, предваряющие битву 
за Сталинград, развернулись именно там. 

И вот ушла наша конная армия, и неделю 
никого не было, полное безвластие. А потом 
появились немцы. На велосипедах, на машинах. 
Пошла техника военная. Через наше село это 
все проходило без задержек, поэтому оборон-
ных мероприятий и боевых действий не было. 
Им просто времени развернуться не хватило, 
потому что уже в январе 1943 года онидрапали 
во все лопатки. И потом, этот район Ставро-
полья, Левокумский, не имел большого такти-

ческого значения. 
Они у нас отстаи-
вались. Отдыхали. 
У нас стояли части, 
которые прибыли из 
Африки. Они ходили 
в светлом хаки. Их 
отношение к русско-
му населению было 
лучше, чем у тех, кто 
служил в передовых 
регулярных частях. 
Те были в темно-зе-
леной форме. Когда 
пришли, на нас не 
обращали внимания, 
как будто нас нет. 
Особо не злобство-
вали. Но повесили 
одного парня, гово-

рили, что партизан. Мы бегали смотреть, они 
его не убирали несколько дней. Виселица стоя-
ла в центре, где райисполком. На груди парня 
висела дощечка, на которой безграмотно было 
написано: «Этой судьбы всем партизанам». Я 
это хорошо запомнил. Но, повторюсь, зверств 
особых не было. Если бы было, я бы, наверное, 
лучше запомнил этот период. 

Что хорошо помню – так это бомбежки. 
Причем бомбили не немцы нас, а наши немцев. 
Поэтому были построены убежища, куда мы 
прятались во время бомбежек. Как только начи-
нается, мы шусть туда – и затаились.

Что касается быта, особо мы в оккупации 
не голодали. У нас остались запасы. Был поро-
сенок, корова, куры. Немцы 
вечно шарахались по дво-
рам, требовали яйки, масля, 
молоко – это я помню. «Хо-
зяйка, хлеб, хозяйка, мас-

ля», – постоянно. И зерно было 
запасено, мы его перемалывали 
в муку на ручной мельнице. Кру-
тил ее всегда я. Трудно, рука бо-
лит, но сидишь, крутишь, и мука 
помаленьку сыплется… Было бы 
зерно, все остальное ерунда.

Работа
Когда немцы ушли, мы на-

чали работать. Хотя и при нем-
цах чего-то там возились, а когда 
оккупация кончилась, конечно, 

Фотохроника ВОВ

Виктор 
Маслянинов

со школьными 
товарищами
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трудились все, потому что рабочих рук не было.
Мы с моим другом Серегой Сухановым в паре 
пахали, причем в полном смысле этого слова. 
На волах. Сергей стоял за плугом, а я впереди с 
кнутом, вел волов по меже. 

А потом, когда начались регулярные заня-
тия в школе, мы работали уже только летом. Ос-
новное наше занятие тогда – это сбор колосков. 
Когда косят злаки, остатки гребут граблями и 
собирают в копны перед тем, как молотить. В 
процессе отламываются колоски, причем и у яч-
меня, и у пшеницы, и у проса. И мы их собирали 
с утра до вечера. 

Бывало так, что нас далеко завозили, ки-
лометров за 10 от села. Тогда ведь угодья были 
очень большие, все засеивали зерновыми куль-
турами. Помню, мы собирали просо, из которо-
го делают пшено, в копна большие. Потом при-
езжал гужевой транспорт, потому что машин не 
было, забирал наши копна и вез их на ток обмо-

лачивать. А кашу из пшена, которой нас корми-
ли, мы называли блондинкой. 

Помню, что тогда все время хотелось есть. 
Когда немцы в январе 1943 года ушли, у нас 
еще кой-какие запасы были. А вот дальше было 
труднее. Особенно тяжело пришлось, когда 
отец с фронта вернулся в конце 1945 года. По-
следующие два-три года мы просто бедовали. 
Работа не клеилась, везде разруха, и это несмо-
тря на то, что область наша считалась житницей 
страны. Ну а мы порой ели жмых, это остатки 
семечек подсолнечника после производства 
масла. А потом и отца не стало, он после войны 
прожил недолго, тяжелая болезнь его скосила. 
Умер в 1948 году.

Победа
Очень хорошо помню день Победы. Утро, 

ставни во всех домах закрыты, а мы с пацана-
ми бегаем по всему селу с палками, по ставням 

стучим и кричим: «Ко-
нец войне!». А откуда 
мы об этом узнали – не 
помню. Как у пацанов 
бывает – кто-то сказал, 
может, по радио услы-
шал, и понеслось! Люди 
из домов выскакивали, 
переспрашивали, радо-
сти столько было… 

Да, во время во-
йны, оккупации мы 
особых трудностей не 
испытывали. Но это 
сейчас легко говорить, 
а тогда это чувство об-
щей несвободы дави-
ло, я помню, как мать 
переживала за отца, 

Капитан 1-го ранга
Виктор Маслянинов

Фотохроника ВОВ
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за то, как нас с братом накормить-одеть-сберечь. Одни сапоги на двоих у 
нас с Юркой были, по очереди в школу ходили. Но нам казалось, что это в 
порядке вещей, потому и воспринимали это нормально.До войны мы были 
детьми, баловались. Как только она началась, уже было не до баловства.

Выбор пути
Когда учился в 7 классе, у меня был друг, Геннадий Запивахин. Мы с 

ним решили идти в моряки. Узнали, что есть такое Херсонское мореход-
ное училище, и название специальности нам очень понравилось – штурман 
дальнего плавания. Мы подали туда документы, и были уверены, что по-
ступим, потому что усиленно занимались спортом, гири двухпудовые тяга-
ли, я сейчас удивляюсь, как я мог их поднимать. Но нам пришел ответ, что 
вакантных мест на штурманский факультет нет, только на судовых механи-
ков. Я механиком быть не захотел, и уехал в Буденновское педагогическое 
училище. Туда я поступил легко, потому что учился хорошо, но когда нача-
лись занятия, понял, что один среди девчонок. 
Подумал – куда я попал?! И вернулся домой, в 
школу. Про море, честно говоря, забыл. 

10 классов у нас в районе закончили 10 че-
ловек, остальные отсеялись. Трое ребят, и я в 
том числе, и семь девчонок. Стали думать, куда 
поступать. Выбрали Новочеркасский политех-
нический институт. Документы у меня приняли, 
и я ждал вызова. Работал на уборке урожая и 
очень переживал, как мама будет без меня,ведь 
дома оставались брат и маленькая сестра, а я 
был ее главный помощник. И деньгами мама со-
всем не могла мне помочь, зарплата небольшая 
у нее была. Решил, что пойду работать, когда 
начну учиться. Это был 1951 год. 

Военный моряк
И тут приехал к нам в село товарищ из от-

дела пропаганды обкома партии, зашел в книж-
ный магазин, где мама работала, разговорился с 
ней, и она ему рассказала, с какой проблемой мы 
столкнулись. А он ей и говорит, что по Ставро-
полью набирают ребят в Черноморское высшее 
военно-морское училище им. П. Нахимова, что в 

Севастополе, а там курсанты на полном государственном 
обеспечении. И это стало решающим моментом для меня, 
никакой романтики, исключительно материальный под-
ход. Так я стал военным моряком. Стаж военной службы 
– 40 лет.Прошел путь от лейтенанта, старшего помощни-
ка до командира эскадренного миноносца, капитана 1-го 
ранга, прошел все моря-океаны, выполнял боевые задачи. 
Военную службу закончил на Камчатке, оттуда переехал 
на Сахалин в 1975 году, работал в «Рыбакколхозсоюзе» 
капитаном-наставником до 1990 года. Потом еще 10 лет 
начальником отдела по подготовке экипажей к плаванию 
в военное время. С 2000 года на заслуженном отдыхе. А 
романтика… Конечно была! Без нее никак…

Виктор Маслянинов (слева сверху) принимает 
на борту эсминца принцессу Анну
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Алла Васильевна
МАСЛЯНИНОВА
Алла Васильевна Маслянинова родилась 17 февраля 1938 г. в г. Грозном. Выучилась на 
бухгалтера, однако главной для себя считает профессию жены военного офицера-моряка. 
Муж присвоил ей звание Адмиральши. Жизнь свою она посвятила ему и детям. 

ботала в летной части в офицерской столовой, 
когда удавалось, приносила нам поесть вкус-
ного, но не часто, за этим строго следили. Пло-
хо я войну помню, но знаю, что было трудно. 
Маме, конечно, доставалось. Нам повезло, что 
у нее была сестра, моя любимая тетушка. Муж 
у нее занимал высокую должность, они были 
хорошо обеспечены, и она нам всегда помога-
ла. И после войны было трудно, но все это мы 
пережили, и слава Богу…

Когда началась война, было мне три года, 
поэтому и воспоминания отрывочные. Отец 
сразу ушел на фронт, мама осталась одна 
со мной и моей старшей сестрой Эммочкой. 
Жили мы в Грозном в частном доме, там я ро-
дилась и выросла. Помню, что рядом с домом 

Родилась 17 февраля 1938 года

Дети ВОВ

родители вместе с соседями вырыли большой 
погреб, и когда начиналась бомбежка, туда 
бросали перину, и нас, детей, туда же. Пока 
бомбят, мы там сидим. Рядом с нашим домом 
река Сунжаи, когда начиналась бомбежка, мы 
иногда бегали туда к обрыву, наблюдали за 

самолетами. 

Мама работа-
ла. Натопит печку, 
мы на нее заберем-
ся с сестрой, сидим, 
а мама идет в поле 
колоски собирать. 
Приносила их до-
мой, и на мельнице 
ручной молола из 
зерен муку. Помню, 
как она с соседкой 
ездила куда-то за 
мазутом, чтобы печ-
ку топить. 

Поскольку у 
меня была старшая 
сестра, я всегда счи-
талась маленькой, 
даже когда подрос-
ла. Она моя защит-
ница, как-то так и 
повелось. Мама ра-

Алла Маслянинова (в центре) с отом и сестрой
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

К началу Великой Отечественной войны Тихоокеанский флот имел 
в своём составе:

  2 бригады надводных кораблей
  4 бригады подводных лодок
  бригаду торпедных катеров
  несколько отдельных дивизионов кораблей и катеров
  9 авиаполков
  11 авиаэскадрилий.

Береговая артиллерия флота, решение о строительстве фортифика-
ционных укреплений которой было принято в 1931 году, к началу бое-
вых действий представляла собой крупнейшую в мире 
береговую оборонительную линию из сотен береговых 
батарей и бетонных ДОТов, вдоль всего дальневосточ-
ного побережья СССР, от Анадыря до границы с Ко-
реей, общей протяжённостью немногим более 11 тыс. 
км. Особый упор при строительстве делался на защиту 
прибрежных городов (в первую очередь – Владивосто-
ка), баз флота и стратегически важных объектов.

К августу 1945 года боевой состав флота насчиты-
вал:

2 крейсера («Каганович», «Калинин» однотипные 
«Кирову»)

1 лидер («Тбилиси» проект 38)
12 эсминцев и миноносцев (из их состава лидер эска-

дренных миноносцев «Баку» с эсминцами «Разумный», 
«Разъяренный» по Севморпути в 15.07. – 20.10.1942 
года перешли на Северный флот в составе ЭОН−18)

78 подводных лодок
29 сторожевых кораблей (в основном поставленные 

по ленд-лизу фрегаты (в советской классификации 
сторожевые корабли) «PF»)

10 минных заградителей (часть из них переоборудо-
ванные мобилизованные суда ДВМП)

Тихоокеанский флот
52 тральщика (28 советской постройки и 24 поставленных по ленд-ли-

зу типов «АМ» и «YMS»)
49 катеров-охотников за подводными лодками
204 торпедных катера (часть Г-5,Д-3,»Хиггис», «Воспер»)
1618 самолётов
43 десантных корабля (ленд-лиз)(танковозы, пехотные транспорты)

В основном корабли ленд-лиза шли из США, с базы Колд-Бей. С 
базы корабли переходили своим ходом. На базе были 
оборудованы классы для обучения советских моряков. 
Всего было подготовлено 12400 человек.

Тихоокеанский флот
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