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Депутат Государственной думы РФ
от Сахалинской области
Георгий КАРЛОВ

Предисловие

6-й том альманаха «Победители» вышел в свет в год 75-летия Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. В него, так же как и в предыдущие книги, навеки вписаны страницы о 
военных и послевоенных событиях и судьбах людей, чей беззаветный героизм на полях сражений и 
упорный труд в тылу обеспечили нынешним поколениям условия динамичного развития без войн и 
потрясений.

Большое место в 6-м томе  уделено освобождению Южного Сахалина и Курильских островов от 
японских милитаристов. В книге рассказано о всех бойцах и командирах, удостоенных звания Героя 
Советского Союза за освобождение наших островов.         

В этом году мы впервые за много лет отметили 3 сентября – День окончания Второй мировой 
войны вместе с Днем освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милита-
ристов. Праздник 3 сентября установлен законом страны в этом году как День воинской славы.

В советские годы именно эта дата была так важна для наших ветеранов, и отрадно, что нам уда-
лось восстановить историческую справедливость.

Низкий поклон и глубочайшая благодарность героям, которые 75 лет назад вернули нам родную 
землю! Тысячи погибших, более 1,8 млн человек, награжденных медалью «За победу над Японией». 
Каждому из них мы отдаем дань безграничного уважения за жизнь, мужество, за сильную и независи-
мую страну. И пусть будущие поколения гордятся этим подвигом и всегда помнят: мы – победители! 

Курильская десантная операция
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Уважаемые ветераны!
Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас со страниц новой части альманаха «Победители». Эта книга выпущена к 
75-летию со Дня окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских 
островов. 

Именно здесь был положен конец многолетнему противостоянию, которое принесло разруше-
ния и горе в десятки стран и миллионы семей. Благодаря невероятному героизму и стойкости нашего 
народа машина смерти была остановлена, враг уничтожен.

Те события значимы для нас еще и потому, что положили начало образованию Сахалинской 
области в ее современных границах. За освобождение некогда утраченных земель свои жизни отдали 
более 2 тысяч солдат и офицеров. Сохранить память о них – наш святой долг. 

Важно, что в этот юбилейный год мы смогли добиться того, чтобы 3 сентября – День окончания 
Второй мировой войны стал Днем воинской славы России. Теперь вместе с нами этот праздник отме-
чает вся страна.

Серьезным вкладом в увековечение памяти о героях является и эта книга. Спасибо всем, кто 
принимал участие в ее создании. И особенно – нашим дорогим ветеранам! Уверен, продолжение аль-
манаха найдет живой отклик у читателей и станет ценным посланием для будущих поколений.

 Губернатор Сахалинской области
Валерий ЛИМАРЕНКО

Приветственное слово
губернатора Сахалинской области
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Основываясь
на исторических фактах

Решение было принято «для сохранения 
исторической справедливости в отношении по-
бедителей во Второй мировой войне и увекове-
чивания достойной памяти погибших при защите 
Отечества». Так обосновали свою позицию ав-
торы закона: два представителя от Сахалинской 
области – депутат Георгий Карлов и сенатор 
Григорий Карасин, а также депутат Владимир 
Шаманов и сенатор Михаил Козлов.

Как отмечает ряд экспертов, нововведение 
позволит создать более объективную картину 
действий СССР на азиатском фронте. Депутаты 
Государственной думы в третьем, окончательном 
чтении большинством голосов при одном воздер-
жавшемся приняли закон о внесении изменений 
в статью Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России». Документ так-
же одобрен в Совете Федерации. 24 апреля свою 
подпись поставил и президент России Владимир 
Путин.

Таким образом, в РФ вводится новый День 
воинской славы: 3 сентября – День окончания 
Второй мировой войны (1945 год). При этом 
упраздняется действовавшая до этого памятная 
дата 2 сентября.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА
В РОССИИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Государственная дума РФ и Совет Федерации приняли закон о корректировке 
списка дней воинской славы и памятных дат. Согласно документу теперь Днем окон-
чания Второй мировой войны объявляется 3 сентября 1945 года, а не 2 сентября. Так-
же меняется и статус праздника. Ранее он отмечался в качестве памятной даты, 
теперь 3 сентября станет Днем воинской славы.

Георгий КарловГеоргий Карлов
в Государственной в Государственной 
думе на обсуждениях думе на обсуждениях 
закона о днях закона о днях 
воинской славы и воинской славы и 
памятных датахпамятных датах
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Как рассказал один из авторов законопроекта  депутат 
Государственной думы РФ Георгий Карлов, представляющий 
Сахалинскую область, документ был подготовлен для укрепле-
ния исторических основ и патриотических традиций, сохране-
ния исторической справедливости в отношении победителей 
во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти 
погибших при защите Отечества. «Это решение основывается 

Именно эта дата в Советском 
Союзе была официально признана 
окончанием Второй мировой войны. То, 
что сейчас мы возвращаем эту дату, 
глубоко символично, учитывая скорое 
празднование 75-летия Победы.

Фрагмент инсталляции Фрагмент инсталляции 
«Курильская десантная операция»«Курильская десантная операция»
в мемориальном комплексе «Победа»в мемориальном комплексе «Победа»

СахалинскиеСахалинские
ветераныветераны
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на исторических 
фактах. На са-
мом деле для на-
шей страны вой-
на закончилась 
и наступил мир 
именно 3 сентя-
бря. Этим объ-
ясняется пе-
ренос данной 
даты. В России ко Второй мировой войне, Великой Отечественной 
войне относятся с большим трепетом, и мы отстаиваем именно 
объективные данные, сведения об этих войнах». 

Добивались четверть века
Парламентарий отметил, что сахалинцы и курильчане 

25 лет добивались восстановления исторической справедливо-
сти в отношении 3 сентября. Эта дата являлась днем всенарод-
ного торжества еще во времена Советского Союза, согласно 
принятому Президиумом Верховного Совета СССР указу об 
объявлении 3 сентября праздником победы над Японией, а 
более 1,8 млн человек были награждены медалью «За победу 
над Японией», на реверсе которой указана дата «3 сентября 
1945».

«Именно эта дата в Советском Союзе была официально 
признана окончанием Второй мировой войны. То, что сейчас 
мы возвращаем эту дату, глубоко символично, учитывая ско-
рое празднование 75-летия Победы. То, что Дума уточнила 
дату окончания войны, – совершенно нормальный процесс, 
поскольку для нас, потомков героев-победителей, это очень 
важно. Это решение вносит дополнительную ясность в исто-
рию Второй мировой войны и позволит на основании этого 
создать более четкую, правильную, объективную картину 
участия Советского Союза в войне как в Европе, так и в 
Азии, в которой СССР сыграл очень важную роль», – под-
черкнул Георгий Карлов.

Депутат отметил, что ранее дата окончания Второй 
мировой войны была обозначена в качестве памятной, а 
теперь в новой редакции закона 3 сентября определяется 
как День воинской славы: «Важно и то, что теперь это не 

Важно и то, что теперь это не 
безликая памятная дата, а именно 
День воинской славы России. Это 
другой подход, он подчеркивает роль 
Советского Союза в разгроме нацистской 
Германии, милитаристской Японии и 
их союзников во Второй мировой войне.
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безликая памятная дата, а именно День воинской 
славы России. Это другой подход, он подчерки-
вает роль Советского Союза в разгроме нацист-
ской Германии, милитаристской Японии и их со-
юзников во Второй мировой войне». 

Парламентарий отметил ту помощь и под-
держку, которую авторам закона оказали ми-
нистр обороны РФ Сергей Кужугетович Шойгу 
и министр иностранных дел Сергей Викторович 
Лавров. Усилия по подготовке закона, прило-
женные сенатором Григорием Борисовичем Ка-
расиным, который в прошлом работал в долж-
ности замминистра иностранных дел, политик 
назвал «титаническими».

На Сахалине депутат Госдумы Георгий Кар-
лов провел встречи с руководителями патрио- 
тических и ветеранских организаций, историка-
ми, депутатами Сахалинской областной Думы. 
На встречах эксперты, в частности, обратили 
внимание на необходимость включения слова 

«Победа». Итогом обсуждений принятого закона стал 
призыв политика объединить усилия всех заинтересо-
ванных организаций Дальнего Востока, чтобы выска-
зать единую позицию по вопросу окончательной фор-
мулировки праздника в будущем федеральном законе. 
Откликаясь на предложение Карлова, депутаты Саха-
линской областной Думы приняли решение о созда-
нии межфракционной рабочей группы по данному 
вопросу.

Георгий Карлов отметил, что готов к даль-
нейшему обсуждению этой темы со всеми заин-
тересованными сторонами и открыт к диалогу.

Валентин ГЛАДИЙ

Сергей ШойгуСергей Шойгу

Григорий Карасин (в центре) Григорий Карасин (в центре) 
на Сахалинена Сахалине
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ОСВОБОДИТЕЛИ ЮЖНОГО САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ В АВГУСТЕ 1945 ГОДА

Антон Ефимович
БУЮКЛЫ

1915–1945 гг.

Место рождения: село Александровка, Украина. В 1936–1939 годах проходил 
службу по призыву в 52-м Сахалинском пограничном отряде. В 1941-м вновь был 
призван в армию. 

13 августа 1945 года 165-й стрелковый полк, поддерживаемый танками и артил-
лерией, приступил к прорыву главной полосы сопротивления Харамитогского укреп- 
района. Подступы к реке и оборонительные сооружения находились в густом лесу, что 
усложняло условия для действия техники. 2-му батальону 165-го стрелкового полка под 
командованием капитана Г.Г. Светецкого, в составе которого находился сержант Буюк- 
лы, было приказано обойти противника с востока, ударить во фланг и тыл и овладеть ру-
бежом обороны. Батальон двигался по лесу, не встречая сопротивления, а 5-я рота под 
командованием старшего лейтенанта Н.Г. Кондрахина была остановлена ожесточенным 
сопротивлением гарнизона японского дзота. К исходу дня положение стало критиче-
ским. Тогда сержант Буюклы в составе группы, прикрываясь щитком пулемета, выдви-
нулся к дзоту и ценой своей жизни блокировал огневую точку противника.

Лишь спустя 20 лет после окончания Великой Отечественной войны Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1965 года за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные 
при этом отвагу и геройство сержанту А.Е. Буюклы было посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

Антон Ефимович Буюклы похоронен в братской могиле на территории мемориаль-
ного комплекса в селе Леонидово Поронайского района Сахалинской области.
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ОСВОБОДИТЕЛИ ЮЖНОГО САХАЛИНА И КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ В АВГУСТЕ 1945 ГОДА
Григорий Григорьевич 

СВЕТЕЦКИЙ 

1918–2007 гг.

Место рождения: поселок Русская Поляна, Омская область. К 1945 году 26-летний 
капитан Светецкий, самый молодой комбат на Южном Сахалине, командовал 2-м 
батальоном 165-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии 56-го стрелкового 
корпуса 16-й армии 2-го Дальневосточного фронта. 

В ходе Южно-Сахалинской наступательной операции батальон капитана Светец-
кого особо отличился при взятии японского опорного пункта Хандаса (сейчас террито-
рия села Рощино). В задачу батальона, поставленную командованием, входило: перейти 
государственную границу 11 августа 1945 года в головном отряде дивизии и совершить 
марш в направлении города Котон (сейчас село Победино). Через несколько часов дви-
жения по бездорожью и лесным зарослям недалеко впереди началась стрельба. Ба-
тальон был перестроен в предбоевой порядок, а спустя пять минут головная застава, 
оказавшись в зоне неприцельного огня, развернулась в цепь и перешла в наступление, 
уничтожив группу японцев во главе с офицером, вышедшую в тыл разведке. При под-
держке огня приданной батальону батареи полковой артиллерии, взвода 45-мм орудий 
батальона, взвода пулеметной роты 5-я рота атаковала противника на северном берегу 
реки и после упорного боя уничтожила его. 

Сильный огонь с юж-
ного берега реки Хандаса- 
гава (Борисовка) остано-
вил роту, и она вступила в 
бой с врагом. Ввиду боль-
шого количества потерь 
бои были временно при- 
остановлены. Дождавшись 
подхода танков и обеспе-
чив их переправу через 
реку с помощью бревен, 
утром следующего дня ба-
тальон преодолел оборону 
японцев в районе опорного 
пункта Хандаса и к полуд-
ню взял его. 

После взятия полицейского поста утром 
12 августа полк возобновил марш по дороге на 
юг. Во второй половине дня 18 августа гарни-
зон укрепрайона начал сдаваться в плен. Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
8 сентября 1945 года капитану Светецкому 
было присвоено звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

ФотохроникаФотохроника
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Павел Никитович
СИДОРОВ

1910–1977 гг.

Место рождения: деревня Чаплыгино, Курская область. В 1934 году был призван 
в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии и до 1938-го проходил службу в 55-м 
артиллерийском полку в Курске. В августе 1938 года его часть отправилась на 
Сахалин.

К августу 1945-го старший лейтенант Сидоров командовал батареей 284-го артил-
лерийского полка 79-й стрелковой дивизии, разгромившей вместе с 214-й танковой бри-
гадой и другими частями 79-й стрелковой дивизии силы японской 88-й пехотной диви-
зии, оборонявшей линию постов наблюдения и пограничные заставы Хандаса и Муйка, 
отдельные ротные и взводные узлы сопротивления и, наконец, главную полосу обороны 
на высоте Хаппо и перевале Харамитоги. 

За двое суток батарея уничтожила 10 оборонительных сооружений противника. 
В ходе жестокого боя расчетам приходилось вручную передвигать орудия, поддерживая 
огнем редеющие штурмовые группы пехоты. 18 августа главная полоса укрепрайона была 

прорвана на всю глубину, а 19 августа блокиро-
ванные гарнизоны опорных пунктов приняли 
условия капитуляции и начали сдаваться в плен. 

За мужество и инициативу в бою старшему 
лейтенанту Сидорову было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда». Бюст Героя установ-
лен на площади Славы города Южно-Сахалинска.

ФотохроникаФотохроника
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Леонид Владимирович 

СМИРНЫХ

1913–1945 гг.

Место рождения: деревня Круглое, Челябинская область. Проходил службу 
на Сахалине в кавалерийском эскадроне, затем в 179-м стрелковом полку 79-й 
стрелковой дивизии. В 1944 году капитан Смирных был назначен командиром
3-го стрелкового батальона 179-го стрелкового полка под командованием
Е.А. Кудрявцева.

В августе 1945-го Леонид Вла-
димирович принимал участие в 
Южно-Сахалинской наступатель-
ной операции. 11 августа батальон 
капитана Смирных овладел опор-
ным пунктом Муйка. На следую-
щий день батальон обошел Хара-
митогский укрепрайон с востока и 
вошел в глубокий тыл противника, 
приблизившись к городу и станции 
Котон. В течение четырех суток 
батальон находился во вражеском 
окружении и вел бои за железнодо-
рожную станцию Котон. За период 
с 13 по 18 августа батальон капита-
на Смирных потерял 18 офицеров 
из 36 (в том числе и командира), а 
также более половины рядового 
и сержантского состава. К вечеру 
15 августа 179-й стрелковый полк 
полностью овладел этим населен-
ным пунктом и перекрыл основ-
ную дорогу на юг острова, откуда 
могла поступить помощь окружен-
ному в укрепрайоне японскому пе-
хотному полку. Вечером 16 августа 
в последнем бою за Котон капитан 
Смирных погиб от пули японского 

снайпера. За умелое руководство батальоном 
и личную храбрость в боях капитану Смирных 
8 сентября 1945 года посмертно было присво-
ено звание Героя Советского Союза с награж-
дением орденом Ленина и медалью «Золотая 
Звезда». Леонид Владимирович похоронен в 
отдельной могиле на территории мемориаль-
ного комплекса в селе Леонидово.

Японский солдат в маскировочном костюмеЯпонский солдат в маскировочном костюме
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Сергей Тимофеевич 
ЮДИН 

1916–1983 гг.

Место рождения: село Новоромановка, Казахстан. В октябре 1940 года в жизнь 
Сергея Тимофеевича вошел Сахалин – он получил направление в 179-й стрелковый 
полк 79-й стрелковой дивизии. 

С июля 1941-го по январь 1942 года командовал стрелковой ротой 6-го отдельного 
батальона 79-й стрелковой дивизии, а затем возглавил стрелковую роту 1-го батальона 
157-го стрелкового полка 79-й дивизии. 

16 августа 1945-го в составе 1-го батальона сводный отряд старшего лейтенанта 
Юдина, состоящий из стрелковой роты, взвода пешей разведки, батареи минометов, 
роты танков, взвода противотанковых ружей, полковой батареи и роты минометов, 
поддержал наступление 3-го батальона 165-го полка, уничтожавшего оставшийся в 
тылу японский гарнизон на высоте Хаппо. В ожесточенных боях по овладению Харами- 

тогским укрепрай- 
оном отряд потерял 
18 человек. Указом 
Президиума Вер-
ховного Совета 
СССР от 8 сентября 
1945 года за образ-
цовое выполнение 
поставленных за-
дач, умелое руко-
водство отрядом, 
доставку особо 
важных документов 
и сбережение людей 
Сергею Тимофе- 
евичу Юдину было 
присвоено звание 
Героя Советского 
Союза с вручени-
ем ордена Ленина 
и медали «Золотая 
Звезда». В 1950 году 

Сергей Тимофеевич был награжден орденом 
Красной Звезды. Герой неоднократно приезжал 
на Сахалин, участвовал в открытии Аллеи Ге-
роев в Южно-Сахалинске 3 сентября 1980 года. 
Его именем названа улица в Южно-Сахалинске. 
В Сахалинском областном краеведческом музее 
хранятся фото и портрет Героя Советского Со-
юза Сергея Тимофеевича Юдина.

ФотохроникаФотохроника
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Алексей Романович 

ГНЕЧКО

1900–1980 гг.

Место рождения: село Червоная Гусаровка, Украина. В августе 1945 года 
командующий Камчатским оборонительным районом генерал-майор Гнечко 
возглавил подготовку и проведение десантной операции советских войск на 
северные и центральные Курильские острова. 

В соответствии с приказом командующего войсками 2-го Дальневосточного фрон-
та генерала армии М.А. Пуркаева от 15 августа 1945 года силами двух полков 101-й 
стрелковой дивизии с привлечением всех кораблей и плавсредств Петропавловской во-
енной морской базы, торгового флота и пограничных войск необходимо было занять 
острова Шумшу, Парамушир и Онекотан. В качестве передового отряда десанта прика-
зывалось иметь 2–3 роты морской пехоты, усиленные автоматчиками дивизии. 

18 августа началась высадка десанта на Шумшу, бои за который приняли ожесто-
ченный характер. Разоружение японской 91-й пехотной дивизии, оборонявшей север-
ные Курильские острова, началось только 22 августа. Высадка десантов на острова от 
Онекотана до Урупа включительно уже не встречала противодействия японских войск. 
Курильская десантная операция, проведенная под командованием А.Р. Гнечко, явилась 
весомым вкладом Советского Союза в завершение Второй мировой войны на Дальнем 
Востоке. 8 сентября 1945 года генерал-майору Алексею Романовичу Гнечко было при-

своено звание Героя Советского Союза. 

Алексей Романович Гнечко награжден 
двумя орденами Ленина, двумя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Красной Звезды, меда-
лями. Имя Алексея Романовича носят улицы в 
городе Южно-Сахалинске и поселке Южно- 
Курильске, памятный бюст установлен на пло-
щади Славы в Южно-Сахалинске.

ФотохроникаФотохроника
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Николай Александрович
ВИЛКОВ

1918–1945 гг.

Место рождения: село Ильинское, Ивановская область. К августу 1945 года общая 
численность японских войск на Курильских островах составляла 80 тысяч 
человек, из них 23 тысячи находились в непосредственной близости от Камчат-
ского полуострова – на острове Шумшу и в северной части острова Парамушира. 

Шумшу был наиболее укрепленным островом. В связи с тем, что капитуляция Япо-
нии ожидалась со дня на день, было принято решение провести десантную операцию по 
занятию Шумшу и Парамушира. Приказ Военного совета 2-го Дальневосточного фрон-
та был получен командующим Камчатским оборонительным районом генерал-майором 
А.Р. Гнечко 15 августа 1945 года. За один день был укомплектован передовой отряд де-
санта. Командовал им майор Петр Иванович Шутов. Николай Александрович Вилков 
был назначен командиром взвода в роту морской пехоты в составе передового отряда. 
18 августа в 4:22 передовой отряд десанта под командованием майора Шутова высадил-

ся на Шумшу и начал про-
движение между мысами 
Котомари (мыс Почтарева) 
и Кокутан (мыс Курбато-
ва). Особо ожесточенный 
характер принял бой за 
высоту 171 – одну из клю-
чевых позиций японской 
обороны в северной части 
Шумшу. На подступах к 
высоте путь солдатам пре-
градил вражеский двухам-
бразурный дот. Мощный 
огонь прижал наступаю-
щих к земле, наступление 
приостановилось. В этот 
критический момент боя 
старшина 1-й статьи Нико-
лай Вилков и матрос Петр 
Ильичев ценой своих жиз-
ней блокировали дот, за-

крыв амбразуры телами. Николай Александро-
вич похоронен на острове Шумшу. 

За героизм, проявленный в боях, Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
14 сентября 1945 года он был посмертно удосто-
ен звания Героя Советского Союза, награжден 
орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
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Петр Иванович
ИЛЬИЧЕВ

 1927–1945 гг.

Место рождения: село Пугачевка, Омская область. В 1944 году был призван 
на службу в Тихоокеанский флот. Во Владивостоке окончил объединенную 
школу учебного отряда Тихоокеанского флота и в 1945-м стал универсальным 
специалистом: рулевым, сигнальщиком, радистом и гидроакустиком, «глазами 
корабля», по словам одного из преподавателей. Получив направление на 
корабль береговой охраны в Петропавловск-Камчатский, Петр Ильичев был 
назначен рулевым на сторожевой катер 6-го дивизиона сторожевых кораблей 
Петропавловской военно-морской базы Тихоокеанского флота. 

Во время подготовки Курильской операции Петр Ильичев вошел в состав передо-
вого отряда десанта под командованием майора Петра Ивановича Шутова – всего 1363 
человека. 18 августа 1945 года в ходе жестокого сражения за высоту 171 Петр Ильичев 
и Николай Вилков совершили героический поступок, блокировав своими телами двух- 
амбразурный дот противника. Этот подвиг сохранил жизни сотням их однополчан и 
способствовал успеху наступления на высоте 171. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 1 сентября 1958 года за проявленное 
мужество и героизм Петру Ильичеву было по-
смертно присвоено звание Героя Советского 
Союза. Могила Петра Ильичева находится на 
острове Шумшу.

Курильский десантКурильский десант
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Василий Андреевич
КОТ 

1916–1998 гг.

Место рождения: село Найда, Белоруссия. В августе 1945 года при формировании 
передового отряда десанта на Шумшу старший лейтенант Кот был назначен 
заместителем командира передового отряда по политчасти. 

Утром 18 августа 1945-го при высадке десанта Василий Андреевич был одним из 
первых, кто добрался до берега вплавь, увлекая за собой других десантников. В крити-
ческий момент боя Василий Андреевич возглавил роту автоматчиков, командир кото-
рой, старший лейтенант А.Г. Иноземцев, погиб. В тяжелом бою автоматчики удержали 
плацдарм, обеспечив высадку главных сил десанта. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и 
героизм старшему лейтенанту В.А. Коту было присвоено звание Героя Советского Со-

юза с вручением ему ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

Василий Андреевич Кот был награжден 
орденами Красной Звезды, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, медалями. Яв-
лялся почетным гражданином города Северо- 
Курильска. Бюст Героя увековечен на площади 
Славы в Южно-Сахалинске.

Остров Матуа. В августе 1945 г. гарнизон численностью 3795 человек Остров Матуа. В августе 1945 г. гарнизон численностью 3795 человек 
капитулировал без единого выстрела. Командир 41-го полка полковник капитулировал без единого выстрела. Командир 41-го полка полковник 
Уэда сдал остров советскому командованиюУэда сдал остров советскому командованию
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Дмитрий Григорьевич 

ПОНОМАРЕВ

1908–1982 гг.

Место рождения: деревня Ширша, Архангельская область. 15 августа 1945 
года Военный совет 2-го Дальневосточного фронта приказал генерал-майору 
А.Р. Гнечко, командующему Камчатским оборонительным районом, провести 
десантную операцию по овладению северной группой островов Курильской гряды. 
Заместителем А.Р. Гнечко и командиром высадки десанта был назначен командир 
Петропавловской военно-морской базы капитан 1-го ранга Дмитрий Григорьевич 
Пономарев. 

Его штаб сумел в рекордно короткие сроки, всего за двое суток, сформировать 
силы десанта для высадки на Шумшу. Особой тщательности в этих условиях требова-
ли разработка организационных и боевых приказов, плановых таблиц взаимодействия 
подразделений, порядок высадки. 

За умелую организацию и успешное проведение десантной операции по овладе-
нию северными Курильскими островами капитану 1-го ранга Дмитрию Григорьевичу 
Пономареву 14 сентября 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. 

Дмитрий Григорьевич Пономарев на-
гражден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Красной Звезды (дважды), Отечественной вой-
ны I степени, медалями. Имя Героя носят мыс 
на острове Шумшу и улица в Южно-Сахалин-
ске. Бюст Героя является частью скульптурной 
композиции на площади Славы в Южно-Саха-
линске.

Советские бронебойщики на острове Шумшу в ходе Курильской Советские бронебойщики на острове Шумшу в ходе Курильской 
десантной операции, август 1945 г.десантной операции, август 1945 г.
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Тимофей Алексеевич 

ПОЧТАРЕВ 

 1913–1992 гг.

Место рождения: деревня Колосы, Белоруссия. Участвовал в войне с Финляндией 
1939–1940 годов, сражаясь в районе Пийсаари –Муурила. В боях Великой 
Отечественной войны Тимофей Алексеевич с 1941 года. Он участвовал в 
обороне Ленинграда, был командиром береговой артиллерийской батареи 80-го 
отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны 
Краснознаменного Балтийского флота. 

За мужество, проявленное в боях под Нарвой, был награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. В 1944 году был переведен в состав Черноморского флота, а в мае 
1945-го – Тихоокеанского. 

Офицер-оператор штаба береговой обороны Петропавловской военно-морской 
базы майор Почтарев во время Куриль-
ской десантной операции был назначен 
командиром сводного батальона морской 
пехоты. 18 августа 1945 года батальон под 
его командованием успешно высадился на 
остров Шумшу, захватил прибрежные обо-
ронительные сооружения и смело начал 
продвигаться в глубину обороны против-
ника. 

Руководимое майором Почтаревым 
подразделение захватило штаб японского 
батальона и принудило к капитуляции в 
несколько раз превосходящие силы вра-
га. В боях показывал личный пример бес-
страшия и мужества, действовал смело и 
решительно, не один раз во главе бата-
льона ходил в атаку на врага. Был ранен, 
но остался в строю. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 14 сентя-
бря 1945 года за образцовое выполнение 
боевых заданий командования майору 
Почтареву присвоено звание Героя Со-

ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда». 

Именем Героя назван мыс на острове 
Шумшу. Память о нем увековечена в камне: 
бюст Т.А. Почтарева является частью скульп- 
турной композиции на площади Славы в Южно- 
Сахалинске, а в городе Рогачеве Гомельской 
области на Аллее Героев в Пионерском парке 
ему установлен памятный знак.

Тимофей Почтарев во время Тимофей Почтарев во время 
Курильской операцииКурильской операции
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Степан Аверьянович 

САВУШКИН

1917–1945 гг.

Место рождения: село Большая Белозерка, Украина. В 1940 году окончил Омское 
военное пехотное училище. В 1943-м был направлен для прохождения службы в 
Петропавловск-Камчатский, где его назначили командиром взвода.

В 1945 году старший лейтенант Савушкин, помощник начальника отделения по 
физической подготовке штаба 101-й стрелковой дивизии 2-го Дальневосточного фрон-
та, был назначен командиром роты автоматчиков 138-го стрелкового полка, вошедшего 
в состав передового отряда десанта на Шумшу. 

На рассвете 18 августа он был одним из первых офицеров, достигших берега 
острова во главе роты автоматчиков. Собрав разрозненные группы десантников, ос-
новная часть которых имела небольшой боевой опыт, Степан Аверьянович повел их 
вглубь острова на штурм высоты 165, защищаемой японскими танками. Вооруженные 
противотанковыми ружьями, пулеметами и гранатами солдаты, ведомые командиром, 
в тяжелом бою взяли высоту 165. В этом бою старший лейтенант Савушкин был смер-
тельно ранен. Он скончался в госпитале и был похоронен в братской могиле на горе 
Северной острова Шумшу. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 сентября 1945 года за исключитель-
ное мужество и героизм Степану Савушкину 
посмертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза. В 1953 году в Северо-Курильске ему 
был поставлен памятник, бюст Героя установ-
лен на площади Славы Южно-Сахалинска.

Подбитый на острове ШумшуПодбитый на острове Шумшу
японский танк типа 97 «Чи-Ха»японский танк типа 97 «Чи-Ха»
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Василий Иванович 

СИГОВ 

1919–1987 гг.

Место рождения: село Белоглазово, Омская область. В 1939 году Василий 
Иванович был призван в РККА, где прослужил до 1943-го разведчиком 106-й
отдельной зенитной батареи на Дальнем Востоке. В августе 1945 года 
Василий Иванович был мобилизован в военно-морской флот, где осуществлял 
командование самоходной баржей № 1 отряда высадочных средств (Камчатская 
военная флотилия, Тихоокеанский флот) в составе десанта на острова Шумшу, 
Парамушир и Онекотан. В состав сил десанта входили три такие самоходные 
баржи.
 

В ходе боя 18 августа в баржу № 1 попали четыре японских снаряда. Судно ох-
ватило пламя, в связи с чем создалась реальная угроза взрыва находившихся на нем 
боеприпасов. Командир экипажа был дважды ранен – в руку и в голову, потерял много 
крови, но трое суток продолжал руководить доставкой на Шумшу советских десант-
ников, артиллерии и боеприпасов. Благодаря самоотверженной боевой работе отряда 
под командованием Сигова, доставленные на острова Курильской гряды советские де-
сантники вынудили противника к капитуляции. Только после этого, 23 августа, Василий 
Иванович согласился отправиться в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за муже-
ство и героизм, проявленные в борьбе с японскими милитаристами, старшине 1-й статьи 
Сигову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями.

В 1946 году Василий Иванович был демобилизован и остался работать в Петропав-
ловском порту. С 1954-го он жил в Долинске Сахалинской области, где работал на мо-
лочно-пищевом комбинате машинистом компрессорной установки. В 1980-х годах вы-
ехал в Горький (ныне Нижний Новгород), затем в Чистополь (Татарская АССР). Бюст 
памяти Героя установлен на площади Славы города Южно-Сахалинска.
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Петр Иванович
 ШУТОВ

1905–1982 гг.

Место рождения: село Ильинское, Кировская область. В августе 1945 года Петр 
Иванович – заместитель командира 138-го стрелкового полка 101-й стрелковой 
дивизии, под его руководством проводится строительство оборонительных 
сооружений вокруг Петропавловска-Камчатского. В строительстве участвовало 
и гражданское население. После получения приказа о проведении силами 
Камчатского оборонительного района десантной операции по овладению 
островами северной части Курильской гряды майору Шутову было поручено 
возглавить передовой отряд десанта. 

В задачу отряда входили захват и удержание плацдарма на Шумшу для высадки 
главных сил десанта. 18 августа 1945 года сводный отряд под командованием майора 
Шутова высадился на остров Шумшу в районе мыса Кокутан (мыса Курбатова) и обес- 
печил условия для высадки основных сил десанта. В бою Петр Иванович был дважды 
ранен, однако продолжал командовать операцией. К исходу 23 августа на острове было 
пленено свыше 12 тысяч вражеских солдат и офицеров. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР майору Шутову 8 сентября 1945 
года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Являлся почетным гражданином горо-
да Северо-Курильска. Его имя носят улица 
села Ильинского Слободского района, гора 
на острове Шумшу. Память о Герое увекове-
чена бюстом на площади Славы Южно-Саха-
линска и мемориальной доской на одном из 
зданий улицы его имени в Северо-Курильске.

ФотохроникаФотохроника
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Михаил Гаврилович 

БЕСПАЛОВ 

1917–1973 гг.

Место рождения: село Славгород (ныне Краснопольский район Сумской области 
Украины). Морской офицер, капитан 1-го ранга. Участник Хасанских боев и 
Советско-японской войны. В военно-морском флоте с 1931 года. С 1938-го служил 
командиром сторожевого корабля «Зарница», затем сторожевого корабля 
«Метель».

Михаил Гаврилович был участником боев c японскими милитаристами у озера Ха-
сан в 1938 году. Летом 1945-го капитан возглавил переход 10 кораблей с военно-морской 
базы Соединенных Штатов Америки Колд-Бэй на Аляске во Владивосток. Командир 
1-й бригады сторожевых кораблей, капитан 3-го ранга Беспалов отличился в десантной 
операции по овладению морским портом Сейсин в КНДР, активно поддерживая атаку 
десанта огнем корабельной артиллерии.

В конце августа 1945 года бригада сторожевых кораблей под командовани-
ем Беспалова принимала участие в высадке советских десантов на Сахалин и Ку-

рильские острова. 
25 августа 1945 года 
фрегаты ЭК-2 и ЭК-9 
участвовали в пере-
броске из Владиво-
стока и высадке со-
ветского десанта в 
порт Маока на Юж-
ном Сахалине.

Указом Прези-
диума Верховного 
Совета СССР от 14 
сентября 1945 года за 
мужество и отвагу, 
проявленные в боях, 
умелое командова-
ние группой кораблей 
при высадке морско-
го десанта капитану 

3-го ранга Беспалову Михаилу Гавриловичу 
присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

После войны продолжал службу в ВМФ 
СССР. Преподавал в Высшей академии Гене-
рального штаба. Похоронен на Востряковском 
кладбище в Москве.

ФотохроникаФотохроника
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Иван Степанович
ЮМАШЕВ

1895–1972 гг.

Место рождения: Тбилиси (Грузия). В 1912 году поступил в Кронштадтскую 
школу юнг. Служил на Балтийском флоте. Принимал участие в Гражданской 
войне на кораблях Астрахано-Каспийской и Волжско-Каспийской военных 
флотилий.

С марта 1939 года служил в должности командующего Тихоокеанским флотом. 
В 1940-м ему было присвоено звание вице-адмирала. Внес большой вклад в развитие и 
укрепление флота, строительство военно-морских баз, аэродромов и береговой обо-
роны на Дальнем Востоке. В мае 1943 года ему присвоено воинское звание адмирала.

В августе-сентябре 1945 года Юмашев успешно содействовал войскам 1-го и 2-го 
Дальневосточных фронтов в разгроме Квантунской армии, участвовал в освобождении 
Южного Сахалина и Курильских островов. За умелое руководство флотом и проявлен-
ное мужество ему присвоено звание Героя Советского Союза.

С января 1947-го являлся главнокомандующим Военно-морскими силами и за-
местителем министра Вооруженных сил СССР. После создания Военно-морского 

министерства 25 
февраля 1950 года 
был назначен ми-
нистром. Проделал 
большую работу по 
оснащению воен-
но-морского фло-
та новыми боевыми 
кораблями, само-
летами, оружием и 
средствами управ-
ления, по освоению 
личным составом 
новой техники.           

Н а г р а ж д е н 
шестью орденами 
Ленина (1943, 1945, 
1945, 1945, 1955, 

1965), тремя орденами Красного Знамени (1938, 
1944, 1948), орденом Красной Звезды (1935), 
медалями, иностранной наградой – орденом 
«Легион почета» (США, 1945). Именем адми-
рала И.С. Юмашева был назван большой про-
тиволодочный корабль, улицы в Севастополе и 
Владивостоке. Похоронен на Серафимовском 
кладбище в Санкт-Петербурге.

Высадка советского морскогоВысадка советского морского
десанта на Шумшудесанта на Шумшу
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Василий Трофимович
БИЛЫК

Родился 2 мая 1926 года

Родился на Украине. В начале войны пережил оккупацию, в 1942–1943 годах находился в 
концлагере. После освобождения был призван в армию и направлен в Ленинград в зенитно-
артиллерийскую бригаду прожекторного полка. В его составе окончил войну и был направлен 
на Сахалин. До выхода на пенсию работал в аэропорту Южно-Сахалинска. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
орденом Отечественной войны II степени, ведомственными и юбилейными медалями.

начального образования. Не окончив двух клас-
сов, пошел работать в колхоз. Когда началась 
война, ему было 15. Первые месяцы работал 
посыльным, возил призывников на лошадях за 
17 километров в ближайший военкомат, достав-
лял односельчанам повестки. 

– А село у нас большое было, три колхоза, 
так что ездить часто приходилось. Пока не отвез 
я на войну всех наших мужиков. Остались жен-
щины, старики и мы, подростки. Работали много, 
приходилось даже копать противотанковые око-
пы за 15 километров от села…

В оккупации
По данным историков, война пришла на 

Спустя 75 лет после Второй мировой его 
длинную военную судьбу можно рассказать од-
ним абзацем. Зато о событиях детства Ва-
силий Трофимович готов вспоминать часами, 
эта рана кровоточит до сих пор. Мы говорим 
о первых днях войны, о малолетних кормиль-
цах, которые воевать не умели, но победили. О 
фронтовых дорогах и так быстро пролетевшей 
жизни. В воспоминаниях людей этого поколения 
отражается почти вековая история России.

Под Полтавой
Василий Билык родился 2 мая 1926 года в 

селе Устивица Великобагачанского района Пол-
тавской области (Украина). Первые воспоми-
нания из детства – это массовый голод 1933-го, 
охвативший обширные территории и приведший 
к значительным человеческим жертвам на терри-
тории Украины. В семилетнем возрасте он узнал, 
что такое смерть, люди погибали целыми семья-
ми. Не стало в этот год и его отца.

– Мама осталась со мной и сестрой Гали-
ной, она была старше меня на два года. Чтобы 
как-то прокормить, мать брала нас с собой в кол-
хоз на работу, –  начал свою историю Василий 
Трофимович.

Голод и нищета не позволили получить и 

Ветеран ВОВ

Василий Билык, конец 1940-хВасилий Билык, конец 1940-х
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Полтавщину 9 августа 1941 года. Именно в этот день с артиллерийского об-
стрела и налетов авиации немецко-фашистские захватчики начали штурм 
Кременчуга. Кременчуг – районный центр Полтавской области, крупный 
промышленный узел и второй по величине город Полтавщины.

Советские войска и рабочее ополчение в тяжелых боях целый месяц 
защищали город (в рамках Киевской оборонительной операции 1941 года). 
1 сентября 1941-го гитлеровцы форсировали Днепр южнее Кременчуга, 
а 8 сентября советские войска были вынуждены оставить город. 

Война подошла и к границам Миргородщины. 14 сентября, то есть че-
рез 84 дня после начала агрессии, немцы захватили город. Хроника тех дней 
сообщала, как в ходе ожесточенных боев советские войска оставили рай-
онный центр Миргород. С первых дней гитлеровцами был установлен же-
сточайший оккупационный режим, создано несколько концентрационных 
лагерей.

Сестру Галину сразу угнали в Германию на принудительные работы, 
с тех пор о ее судьбе ничего не известно. Деревня оказалась в оккупации, а 
15-летний Василий – в немецком плену. 

– Таких, как я, пацанов немцы каждый день приезжали на машине и 
забирали с собой – то 10, то 5 человек. Увозили в Миргород, это в 20 киломе-
трах от села, – вспоминает Василий Трофимович. – Поместили нас в казар-
мы на территории, обтянутой колючей проволокой, каждый день вывозили 

работать на железнодорожную станцию, мы там расширяли линию, по-
том восстанавливали мосты – таскали бревна. Обращались с нами очень 
жестко, если плохо работал, подходили и били палкой. Кормили еле- 
еле, спасало, что матери за несколько километров из деревень приходи-
ли, еду нам тайком передавали через проволоку.

Пока мы работали на железной дороге, видели проезжающие мимо 
пассажирские поезда с немцами. Аккуратный такой поезд, со штороч-
ками, идет тихонько. И немцы молодые, хорошо одетые в окна выгля-
дывали. Увидев нас, бросали то корку хлеба, то кусок сахара. Эти куски 
падали в песок, мы бросались подбирать, а они хохотали. 

Однажды мы услышали выстрелы, и, пока немцы были заняты сво-
ими разборками, удалось бежать. Домой, конечно. А там тоже страшно, 
два полицая в деревне было. Но прятаться долго не пришлось, вскоре 
наши войска заступили.

Как свидетельствует хроника тех дней, это радостное событие про-
изошло 18 сентября 1943 года. В тот день советские войска освободи-
ли районные центры: Лубны, Миргород, Оржицу… и другие. Материа-
лы Полтавского госархива говорят, что в одном только Миргородском 

Полтава при оккупации. Полтава при оккупации. 
Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ

Довоенное фото из семейного архиваДовоенное фото из семейного архива
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районе за время оккупации было расстреляно 
6 тысяч жителей. Немцы сжигали села, проводи-
ли карательные экспедиции, не щадили даже ма-
лых детей. Так закончилась одна из самых траги-
ческих страниц в истории.

Небо Ленинграда
Наконец, пришла долгожданная повестка 

из военкомата. Шел 1943 год.

– С собою котелок, хлеба на два дня, игол-
ка, нитка, да и все, одежды не было, полубо-
сые. Собрались на станции, распределились по 
отделениям, ждали состава на Полтаву (это в 
60 километрах от нашего села), – говорит вете-
ран. – Запомнилось, как в освобожденной Пол-
таве нас временно поселили в разрушенный дом, 
а напротив, в подвале другого дома, сидели пленные немцы. Окна были открыты, и мы их хорошо 
видели. Я тогда удивился – вроде обычные люди. Они просили что-нибудь поесть. Кто-то из наших 
ребят кинул им сухарь, жалко стало. А другие на него набросились: как можно с врагом хлебом де-
литься? Кто-то камни им в насмешку бросал… 

Нас погрузили в состав и повезли в Москву. Там хорошо покормили в столовой, и опять в эше-
лон – на Ленинград. В Ленинграде всех должны были переодеть и посе-
лить в казарму, но у нас обнаружилась чесотка, так что сразу поместили 
в изолятор, отправили в жаркую баню, намазали ужасной мазутой… 

Через несколько дней выдали наконец обмундирование, доброт-
ные брюки, ботинки и обмотки, все как положено по уставу. Мы были 
счастливы, потому что уже наступили холода. И ведь это Ленинград!

Меня направили в зенитно-артиллерийский прожекторный полк, 
базирующийся под Ленинградом. Жили в землянках. Слухачи – так нас 
называли.  

Как вам объяснить? В лесу стоят машины, а на их платформе про-
жекторы в рост человека. Меня начали тренировать. Как сейчас помню, 
завязывали глаза и ты на слух должен определить, куда наводить, и, глав-
ное, уметь по звуку различить, свой это самолет или немецкий и какой 
именно. Экзамен я успешно сдал, и пошла служба. Там находилась на-
блюдательная вышка, как только скомандуют «Воздух!», сразу заводят 
машины, чтобы дать луч, – садишься на прожектор и выполняешь свою 
задачу. Зениток-то много было, поэтому, если самолет, тут все небо све-
том озаряется. До сих пор помню гул немецкого самолета…

Василий с сослуживцами, 1947 г.Василий с сослуживцами, 1947 г.

Колонна советских пленных Колонна советских пленных 
идет по улице Полтавыидет по улице Полтавы

Василий Билык (слева) с товарищем, 
военная фотография
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По данным областного военного комиссариата, Василий Билык прини-
мал участие и в боях за освобождение блокадного Ленинграда.

Победные флаги 
Служба продлилась до конца войны. Тех, у кого была специальность, 

сразу демобилизовали восстанавливать народное хозяйство. 

– А нас оставили на казарменном положении, – рассказывает Василий 
Трофимович, – указав, кто из нас останется участвовать в ленинградском 
параде. Так нас отвезли в Ленинград и целый месяц, особенно ночью, трени-
ровали для участия в параде Победы 1945 года. Через месяц снова отобрали 
лучших из лучших, уж не знаю, по росту или еще по каким-то признакам, 
но я попал в этот список и стал участником исторического парада. Мы про-
ехали в колонне на машинах с автоматами в руках. Это была невыразимая 
радость и ликование!

День в истории
Парады, посвященные Победе в Великой Отечественной, проводятся 

на Дворцовой площади с 1945 года – первое торжественное прохождение 
войск состоялось 8 июля 1945-го, когда в городе встречали солдат Ленин-

градского фронта, вернувшихся домой. По данным ТАСС, 
парад принимал маршал Леонид Говоров, командовавший 
Ленинградским фронтом в 1942–1944 годах. Войска вхо-
дили в город тремя колоннами через триумфальные арки, 
построенные всего за неделю силами городских рабочих 
и студентов по проектам, созданным еще в дни блокады. 
Современники вспоминали, что ленинградцы встречали 
солдат цветами, дети подносили им кружки с невской во-
дой, которую приносили к месту прохождения колонн в 
ведрах, а солдаты, готовясь к прохождению, ночь перед 
парадом спали на гимнастерках, расстеленных на земле, 
чтобы наутро они выглядели как отглаженные. 

Туда, где рождается утро
С Дальнего Востока приходили тревожные ве-

сти, туда шла переброска большого количества войск 
и грузов. Но никто из солдат даже представить 
не мог, как долог может оказаться путь. Причем в 

Василий с сослуживцами, 1947 г.Василий с сослуживцами, 1947 г. Парад Победы на Дворцовой Парад Победы на Дворцовой 
площади в Ленинграде, 8 июля 1945 г. площади в Ленинграде, 8 июля 1945 г. 

Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ
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дороге, как и в жизни, случалось всякое – болезни, лишения, а то 
и смерть. Добирались до Сахалина через Ванино и Магадан, там 
Василий Билык отслужил несколько месяцев (разгружали пароходы), 
затем была дорога на далекий остров. 

– И вот мы прибыли на Колыму уже в декабре. Пароход был товар-
няк «Ветлуга», везли овес в мешках, и мы на этих мешках спали. Качало 
вовсю, попали в шторм, все мы ужасно болели, а когда после двух недель 
приключений ступили на землю, она как будто ушла из-под ног. 

До Сахалина Василий и его сослуживцы добрались в мае 1947 года, 
когда ужасы войны эту землю миновали. Сколько на острове тогда было 
наших военных – и по сию пору остается тайной. 

– Привезли нас в Корсаков, и сразу в столовую. На столе были кус-
ки хлеба – это счастье. Неделю откармливали, в наряд не отправляли. 
А потом начали возить работать на пароход, мы должны были в трюме 
мешки с цементом складывать. Помню, цемент рассыпался, поэтому нам 
выдали марлю, а утром, когда выходили на воздух, в носу все было «за-
бетонировано». И так целый месяц. Японцы в дневную смену работали, 
а мы – в ночную. Японцев я видел не только пленных, тут и гражданские 
жили, пока их не начали отправлять с Сахалина. 

Потом попал в пехотный полк в Южно-Сахалинске. В 1949-м вы-
полнял боевые задачи в Холмске… В общем, демобилизовался только в 
1950 году. 

Переселенческие годы 
– У кого грамотешка была, тот сразу нашел место работы. Я же 

решил, что уеду на Украину, – продолжает собеседник. – Добрался до 
материка, там собрали целый эшелон демобилизованных до Киева. Ме-
сяц ехали. Поезд время от времени загоняли в тупик и там стояли. Неко-
торые солдаты так и оставались на станциях, где приглянулось. Просто 
забирали документы и уходили в поисках лучшей жизни.  

Я приехал в родную деревню, обнял мать, увидел дом в ужасном 
состоянии, голодно было. Позвонил в военкомат, и сразу 15 килограм-
мов зерна привезли, дрова, солому, начали крышу крыть. Председатель 
колхоза сказал мне отдохнуть несколько дней и выходить работать в 
колхоз. Но я принял решение вернуться на Сахалин, попросил, чтобы 
оттуда вызов сделали, и, можно сказать, сбежал на остров.

Будущую жену Клавдию Петровну, приехавшую из Куйбышева, он 
встретил в Холмске еще во время службы, девушка работала проводни-
ком на железной дороге. 

Островная воздушная гавань в 1970-е. Авиация стала главной Островная воздушная гавань в 1970-е. Авиация стала главной 
дорогой жизни, воздушным мостом на материкдорогой жизни, воздушным мостом на материк

Семья Василия ТрофимовичаСемья Василия Трофимовича
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Трудился в порту Холмска, затем в воинской части в поселке Сокол, 
позднее грузчиком в строительном управлении железных дорог в Южно- 
Сахалинске. 

Какое-то время семья ютилась в тесной комнатке в бараке, хотя быстро 
разрослась: родились две дочери да жена перевезла на Сахалин своих мать и 
сестру, пока не получили благоустроенную квартиру. Первые переселенче-
ские годы для всех были тяжелыми.

В стройуправлении Василий Трофимович проработал 28 лет, ушел 
в связи с ухудшением здоровья. В 1978 году устроился в аэропорт Южно- 
Сахалинска в отдел военизированной охраны стрелком-пожарным. Охранял 
самолеты, склады с бензином, наблюдал, чтобы никто незаконно не проник 
на аэродром. Работал там до выхода на пенсию (в середине 1990-х). Сегодня 
Василий Трофимович – единственный участник ВОВ среди бывших работни-
ков аэропорта. А в 2000-х их было более 100 человек.

Пока память жива
Жизнь его совсем не похожа на праздник. Тяжелый крестьянский труд, 

военное лихолетье, невозможность получить образование – сколько же тя-
гот выпало на долю поколения 1940-х! 

Василий Билык. Южно-Сахалинск, март 2020 г.Василий Билык. Южно-Сахалинск, март 2020 г.

Клавдия и Василий БилыкКлавдия и Василий Билык

Жену Клавдию, с которой бок о бок прожили 67 лет, Василий Тро-
фимович похоронил несколько лет назад. В квартире ветерана повсюду 
висят фотографии встреч былых времен. С родными, фронтовиками, со 
школьниками, с коллегами, военными прокурорами, сотрудниками об-
ластного комиссариата…

– Образования я так и не получил. Какой там! В колхоз пошел рабо-
тать в 10 лет. В начале войны у нас с сестрой были одни ботинки на двоих. 
Когда ее угоняли в Германию, она их мне оставила, а сама в поезд босая 
села. Этого я никогда не забуду. Как не забуду и старенькую лошадь, ко-
торая вставала со мной в борозду. А когда война началась, и ту забрали… 

Однажды мне в колхозе за хорошую работу выдали премию в виде 
маленького поросенка. А когда немцы заступили на нашу землю, снаряд 
в нашу хату попал. Женщины убежали в поле, так я мать не сразу на-
шел, первым в дом вошел после бомбежки. Оказалось, полдома и погреб 
снесло. Вижу, поросенок мой валяется, осколок в него попал. Так горько 
стало. 

Иногда ночью проснусь и вспоминаю о событиях того времени. Бо-
юсь что-то важное забыть... 
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Мария Исаковна
ВАСИЛЬЕВА

Родилась 10 мая 1925 года

«Бояться было некогда»
Марии Исаковне сейчас 95 лет, и она по-

следний боевой ветеран Шахтерска. Материалы 
об этой отзывчивой на чужую боль женщине и 
выпавшем на ее долю военном времени нам по-
могли собрать сотрудники Центральной биб- 
лиотеки Углегорского городского округа. И, 
конечно, Мария Исаковна передала свои вос-
поминания дочери, Светлане Константиновне 
Болотиной. 

Когда началась Великая Отечественная и 
старшего брата забрали на фронт, 16-летняя 
Маша с матерью и младшими сестрами труди-
лась на колхозных полях. В начале 1943-го ее 
призвали в действующую армию в инженерно- 
саперную бригаду 65-й армии 2-го Белорусско-
го фронта. В одном из боев была ранена и от-
правлена в госпиталь. К счастью, ранение ока-
залось не очень тяжелым.

Из воспоминаний Светланы БОЛОТИНОЙ 
(по материалам газеты «Углегорские
новости», 9 мая 2019 г.):

– В начале 1943-го Маша с подругой То-
ней попала в действующую армию и сразу – на 
фронт. Через деревню проходила воинская 

Родилась в деревне Микуль-Городок Гомельской области (Белорусская ССР) в семье, где было 
четверо детей. В 1943-м ушла на фронт, воевала на 2-м Белорусском фронте в 65-й армии 14-й 
Новгород-Северской Краснознаменной бригады. Была медсестрой и дошла до Берлина. На 
Сахалин приехала в 1949 году. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,  юбилейными 
медалями. Живет в городе Шахтерске.

часть. Командир сказал, что не хватает жен-
ских рук, нужно стирать и готовить для солдат. 
Поскольку в семье было три дочери, старшую 
Машу взяли в часть. Ее мама кинулась в слезы, 
но делать было нечего. Девушка вместе со сво-
ими однополчанами отправилась на передовую.

Заметив расторопность и добрый нрав 
Маши, ее практически сразу же направили ра-

Ветеран ВОВ

Мария Васильева, 2-й Белорусский фронтМария Васильева, 2-й Белорусский фронт
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ботать в медчасть. Она ассистировала хирургу во время операций, уха-
живала за ранеными. Все медсанчасти располагались недалеко от линии 
фронта, поэтому бомбили поблизости круглосуточно. 

Я спрашивала у мамы, было ли ей страшно. Она отвечала: «Бояться 
было некогда». Страх исчезал и сменялся другими чувствами: здесь стонет 
раненый, там кто-то умер… 

«Сестричка» Маша 
Мария Исаковна рассказывала дочери, что порой по нескольку суток 

не выходила из операционной. Перевязывать приходилось и немецких во-
еннопленных.

– Интересно, что мама всегда вспоминала о войне спокойно. И непо-
нятно, как такая хрупкая женщина пережила столь страшное время. У нас 
в Шахтерске были фронтовички, которые во время боев на войне также не 
боялись ни обстрелов, ни смерти – шли вперед, настолько смелыми были. 
Однажды немцы совершили налет на мамину часть. Кольцо окружения 
стремительно сжималось, стреляли со всех сторон. Уже, было, попроща-
лись с жизнью. Но тут наши в одном месте прорвали окружение. Удалось 
спастись. И таких случаев было множество, – говорит Светлана Болотина.

Мария Васильева никогда не унывала и бралась буквально за все – 
встречала эшелоны с ранеными, готовила их к операциям, стирала перевя-
зочный материал и белье, выполняла все поручения врачей и командования 

К.Д. Васильев  (справа) с другом-танкистом. К.Д. Васильев  (справа) с другом-танкистом. 
Германия, 1945 г.Германия, 1945 г.

Военный госпиталь. Фотохроника ВОВВоенный госпиталь. Фотохроника ВОВ
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полевого госпиталя. В дни, когда с передовой 
доставляли новую партию раненых, хирурги из 
операционной не выходили сутками. Всегда ря-
дом с ними находилась и «сестричка» Маша. За-
частую она тоже вставала к операционному сто-
лу и ассистировала докторам.

Расписалась на стенах Рейхстага
Госпиталь, где служила Мария Исаков-

на, прошел вместе с войсками по всей Евро-
пе. Дошел до самого Берлина. День Победы 
она  встретила с боевыми товарищами в городе 
Штартгарде. 

– Раньше мама часто вспоминала весну 
1945-го. Говорила, что в Германии везде цвела 
сирень – красота неописуемая, хотя еще рвались 
снаряды, был голод и царила разруха. Мама рас-
сказывала, что их поражала аккуратность нем-
цев, чистота в квартирах. Вокруг все грохочет, 
рвутся снаряды, все мирное население попрята-

лось в бомбоубежищах, а в кварти-
рах, такое впечатление, что только 
что сделали генеральную уборку. 
Наши тогда уже здорово бомбили 
немецкие города, но развалины до-
мов моментально убирались, выхо-
дили на уборку все и молча, сосредо-
точенно расчищали дороги, убирали 
осколки стекол, камни. 
Из сохранившихся воспоминаний
Марии Исаковны ВАСИЛЬЕВОЙ:

«…Ночью вдруг поднялась 
стрельба. Думали, немцы прорва-
лись. Выскочили полуодетые, с 
оружием. Но вдруг услышали кри-
ки: «Война закончилась! Победа!» 
Обнимались друг с другом, многие 
плакали навзрыд. Потом мы дошли 
до Берлина, сфотографировались у 
Рейхстага, расписались на его стенах. Народу было очень много, из раз-
ных воинских частей, из разных городов, сел и деревень. Мы подбежали 
к стене. Помню, что рядом ставили подписи парни из Воронежа и Кур-
ска. Все мы были объединены общим чувством: радовались, что победили 
Гитлера».

– На вопрос, что писали на исторической стене, – рассказывает 
Светлана Болотина, – мама отвечает: «Ну то, что писали все: «Дошли!» 
Жаль, что фотографий не осталось. Наш фотограф потом сказал, что 
негативы съела собака, может, просто слишком много было желающих 
получить фото».

Пути-дороги на Сахалин
После войны вернулась  в родную деревню. А следом туда прие-

хал и ее избранник Константин Васильев – сослуживец, бывший заме-
ститель командира саперного батальона, капитан с боевыми наградами: 

двумя орденами Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги» и «За победу над Германией». 
Приехал, чтобы уже никогда не расставаться с 
Марией. Она – молодая симпатичная девчонка, 
любящая танцевать, он – взрослый мужчина, 

Капитан Константин Васильев

Советские войска Советские войска 
в Берлине. Фотохроника в Берлине. Фотохроника 
ВОВВОВ
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который прекрасно пел. Несмотря на 18-лет-
нюю разницу в возрасте, их «дуэт» состоялся 
– война свела, вместе прошагали фронтовыми 
дорогами. 

А в 1949 году супруги Васильевы прибыли на 
Сахалин в город Шахтерск. Там у них родилась 
дочь. А потом появились и внуки, и правнуки.

Из воспоминаний Светланы БОЛОТИНОЙ:
– Целое приключенческое путешествие 

пришлось пережить тем, кто, прельстившись яр-
кими плакатами о сытой и денежной жизни на 
острове, рискнул отправиться на далекий Даль-
ний Восток. А было таких немало: из Костромы, 

Воронежа, Рязани, с Урала. Об этом и сейчас го-
ворят названия населенных пунктов Сахалина. 

Добирались целый месяц. Сначала ехали в 
вагонах, битком набитых переселенцами. Мама 
рассказывала, что остановки были незаплани-
рованные, иногда останавливались в чистом 
поле и могли стоять несколько часов: видимо, 
пропускали какие-то скорые поезда. Когда от-
правятся дальше – никто не знал. Умудрялись 
тут же разжигать костры и что-то варить. Если 
командовали «По вагонам!» – тут же гасили ко-
стры и выливали недоваренную еду. Так добра-
лись до Владивостока. А потом – путешествие 
по морю, качка и морская болезнь не привык-
ших к такому способу перемещения жителей 
Центральной России. Да и море-то многие ви-
дели впервые. Мама рассказывала, что, когда 
из окон вагона увидели эту синюю необъятную 
гладь, все пришли в дикий восторг. На останов-
ке сбегали с кручи, плескались, умывались и пы-

тались даже пробовать: столько воды – и даром 
пропадает!

Добрались до Углегорска, поселили их в 
японских щитовых барачных домиках с печур-
ками. Топили круглые сутки, домики тепло не 
держали. Почти каждую ночь случались по-
жары. Жилища вспыхивали, как факелы, мо-
ментально сгорали, прихватывая с собой и со-
седей. Сначала жили в Углегорске, потом папу 
перевели главным бухгалтером в Шахтерск. Его 
образование – неполные 10 классов, да и опыт 
руководителя в годы войны многого стоил в 
те времена. Как вспоминали родители, первый 
год жизни на Сахалине просто отъедались по-
сле голодной Белоруссии. Была рыба, селедка. 
Потом научились сажать картошку. Так и при-
жились на Сахалине. Стал он второй родиной 
моих родителей, а для 
меня – первой и един-
ственной.

М.И. Васильева с подругой. М.И. Васильева с подругой. 
Германия, 1945 г. Германия, 1945 г. 

Заготовка рыбы. ФотохроникаЗаготовка рыбы. Фотохроника
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Николай Данилович
ГРИЩЕНКО 

23.06.1920 – 25.09.1943

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за мужество и 
героизм, проявленные при форсировании Днепра и удержании плацдарма на его правом 
берегу, старшему сержанту Николаю Даниловичу Грищенко посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 
Его родина – Сахалин. Место призыва – Кировский РВК Сахалинской области. Командир 
минометного расчета 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии 13-й армии 
Центрального фронта. Награжден за бесстрашие медалью «За отвагу», орденом Красной 
Звезды, орденом Ленина. 

Окончил четыре класса школы. Когда в 
селе был организован колхоз (в 1932 году), вся 
семья вступила в него. Из-за болезни отца рано 
пошел работать, чтобы помогать семье. По вос-
поминаниям одной из сестер, Марии Данилов-
ны Перескоковой, Николай в 18 лет женился на 
Екатерине Брыковой, уехал в совхоз «Красная 
Тымь», у них родился сын. Работал в пекарне, 
а по вечерам учился на курсах киномехаников.

29 сентября 1940 года Грищенко был при- 

В 2020 году исполняется 100 лет со дня 
рождения героя-сахалинца Николая Грищенко, 
прожившего на этой земле всего-то 23 года. Это 
о таких, как он, солдатах, не вернувшихся с по-
лей Великой Отечественной, будут петь «…а 
превратились в белых журавлей». Таким наш 
земляк останется в учебниках и книгах. Спасибо 
сотрудникам музеев и библиотек – главным хра-
нителям исторической памяти. Биографию Ни-
колая Грищенко мы подготовили по информации 
Тымовской централизованной библиотечной си-
стемы и Центрального архива Минобороны.

Паренек из глубинки
Николай Грищенко родился 23 июня 1920 

года в селе Онор Смирныховского района Са-
халинской области в многодетной семье кре-
стьянина, сосланного на Сахалин и ставшего 
на каторге инвалидом. Когда Николай был мла-
денцем, семья переехала в Андрее-Ивановское 
Кировского района (теперь село Белое Тымов-
ского района).

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Герой ВОВ

Обелиск в память Обелиск в память 
о Николае о Николае 
Грищенко на его Грищенко на его 
родине. Имя героя родине. Имя героя 
также выбито на также выбито на 
обелиске боевой и обелиске боевой и 
трудовой славы в трудовой славы в 
ХабаровскеХабаровске
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зван на действительную военную службу. Слу-
жить он попал в Хабаровский край. На фронтах 
Великой Отечественной войны – с мая 1942 года. 
Воевал на Брянском и Центральном фронтах в 
артиллерийской разведке, был командиром ми-
нометного расчета. 

Осенью 1943-го вместе с бойцами 13-й ар-
мии Центрального фронта старший сержант 
Николай Грищенко принял участие в форсиро-
вании Днепра, которое прошло успешно. Про-
двигаясь дальше и готовя плацдарм для высадки 
основных сил 13-й армии, десантники встрети-
ли яростное сопротивление превосходящего по 
численности противника.

Есть каждому – бессмертья шанс
25 сентября 1943 года возле села Заречье 

Брагинского района Гомельской области Бе-
лоруссии был последний бой Н.Д. Грищенко. 
«После неудавшейся атаки гитлеровцы напра-
вили артиллерийский огонь на одну из рот, ко-
торую огнем из миномета поддерживал расчет 
Грищенко. Было ясно, что фашисты готовятся к 
новой атаке. Николай бросил взгляд на ящики с 
минами: их оставалось всего четыре. В это время 
наблюдатель сообщил:

– На нас движутся фашистские броне-
транспортеры! За ними – пехота!

Обогнув глубокую балку, гитлеровские 
бронемашины взяли направление прямо на ми-
номет Грищенко. Ждать нельзя было ни минуты.

– Бейте по пехоте! – приказал командир 
расчета. – А я остановлю бронетранспортеры.

И с гранатами в руках пополз навстречу 
двум броневым громадинам. Искусно используя 
складки местности, старший сержант прибли-
зился к первому бронетранспортеру и бросил 
в него связку гранат. Раздался взрыв. Броне-
транспортер вздрогнул и остановился. Повалил 

дым. Вторая машина поспешно повернула в сто-
рону, но и ее достал своими гранатами Грищен-
ко. Обе бронемашины запылали.

– Ура! – загремело в воздухе, и стрелковые 
подразделения поднялись навстречу фашист-
ским пехотинцам. Оставшись без прикрытия, 
фашисты дрогнули и, отстреливаясь, побежали. 

Преследуя противника, наши стрелки смя-
ли его у второй линии обороны. Бойцы видели, 
как старший сержант метнул в растерявшихся 
фашистов последнюю гранату. И вдруг упал. 
Когда подбежали, он был уже без признаков 
жизни. Более 30 вражеских солдат и офицеров 
и два бронетранспортера уничтожил отваж-

ный командир минометного расчета старший 
сержант Николай Грищенко в своем последнем 
бою».

Это сражение также описал командир 
полка подполковник Сташек в наградном листе 
– ходатайстве о присвоении звания Героя Со-
ветского Союза. Резолюцию «достоин» напи-
сали в наградном листе все вышестоящие воена-
чальники – командир 74-й стрелковой дивизии, 
командир стрелкового корпуса, командующий 
войсками 13-й армии, командующий фронтом. 
Подполковник Сташек отправил наградной 
лист 1 октября 1943 года, а уже 16 октября Ни-
колаю Даниловичу Грищенко было присвоено 

Минометный расчет, 1943 г.Минометный расчет, 1943 г.



3838

звание Героя Советского Союза (посмертно) 
«за успешное форсирование реки Днепр север-
нее Киева, прочное закрепление плацдарма на 
западном берегу реки Днепр и проявленные при 
этом отвагу и геройство» (Родина Героя – Са-
халин // Молодая гвардия. – 1969).

Найден в братской могиле
Кстати, в наградном листе, подписанном 

Сташеком, и рассказах сослуживцев есть одно 
расхождение: командир пишет, что старший 
сержант Грищенко погиб от вражеской пули, 
а однополчане вспоминали, что сахалинец по-
следней гранатой подорвал себя и четверых гит-
леровцев.

Ирина Шашкова (ведущий библиотекарь 
отдела краеведения СахОУНБ), изучая доку-
менты Центрального военного архива, выясни-
ла, что в первые дни после боя наш земляк счи-
тался без вести пропавшим. В списках потерь 
части, где служил Грищенко, напротив его фа-
милии стояла запись «пропал без вести». Потом 
ее зачеркнули и написали: «Золотая Звезда». 

Похоронили сахалинца в деревне Заречье 
Черниговской области (Украина), там, где он 
погиб. Позднее прах перенесли в расположен-
ную неподалеку братскую могилу в пгт Кома-
рин Брагинского района Гомельской области 
(по данным источника «Рукописные материа-
лы «Красных следопытов»).

О гибели Николая и его награждении «Зо-
лотой Звездой» родным на далекий Сахалин не 
сообщили ничего. Но в части вместе с ним слу-
жило много сахалинцев, в том числе и тымовчан. 
Они знали о подвиге Грищенко, писали об этом 
домой. Так весть неофициальным путем дошла 
до села Белого Тымовского района. 

Но не было известно, где похоронили ге-
роя. Родители, родственники и близкие пыта-

Минометный 
расчет одного из 

подразделений 
Красной армии 

готовит к бою 82-мм 
миномет БМ-37.

Справа с биноклем – 
младший лейтенант 

А.Г. Попов.
Автор Я. Давидзон
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лись узнать это через военкоматы и местные органы власти. Однако по-
лучить сведения было не так просто – запросы долго составлялись, долго 
шли и долго рассматривались в военных ведомствах. 

Отец и брат Николая умерли, так и не узнав все подробности его под-
вига и не дождавшись сообщения о месте, где он нашел свой последний 
приют. Только маме, Лукерье Акимовне, удалось получить письмо с описа-
нием, как и при каких обстоятельствах погиб сын, в какой братской могиле 
захоронен. Пенсию за сына мать смогла получить только один раз – в 1952 
году она умерла (Письма с фронта // Молодая гвардия. – 1969).

По данным Тымовской библиотеки, к 40-летию Победы в Великой Оте- 
чественной войне 9 мая 1985 года в селе Белом и в городском парке Тымов-
ского были установлены бюсты Героя Советского Союза Н.Д. Грищенко. 
Но время и погода не щадят даже памятники. Со временем памятник в Бе-
лом был разрушен. По инициативе министерства культуры Сахалинской 
области сахалинским скульптором Анатолием Николаевичем Ни был изго-
товлен новый бюст, и 3 сентября 2012 года состоялось его открытие. Право 
открыть памятник предоставили ветерану Великой Отечественной войны 
Ивану Пантелеевичу Звягинцеву.

Минометный расчет. Фотохроника ВОВМинометный расчет. Фотохроника ВОВ

Наградной 
лист о присвоении звания 

Героя Советского Союза (посмертно). «Дорого заплатил 
враг за смерть героя, вдохновленные героизмом т. Грищенко бойцы и офицеры 

ринулись в атаку и опрокинули врага с большими для  него потерями…»
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Евгений Романович
ИГОШИН
В 1941 году был призван в армию и с первых дней войны воевал в составе 1-го, 3-го и 4-го 
Украинских фронтов. Прошел с боями через Одессу, Кишинев, Бессарабию, Болгарию, 
Румынию, Югославию. Авиамеханик 168-го гвардейского авиаполка. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –1945 гг.», 
«За освобождение Белгорода» и юбилейными медалями. В послевоенное время 43 года работал 
учителем математики в школе № 13 Южно-Сахалинска, награжден знаком «Отличник 
народного просвещения РСФСР».

Школа технических кадров ВВС
– Я родился в 1923 году в большом гор-

няцком поселке Хапженково рядом с горо-
дом Макеевкой Сталинской области (сейчас 
Донецкая область, Украина) в семье марк-
шейдера. Окончил 10 классов и в 18 лет был 
призван в армию, – рассказывает ветеран. 
– В 1941-м меня направили на учебу в Воль-
ское училище авиационных механиков в 
Саратовскую область, и через год я полу-
чил звание старшего сержанта-механика по 
эксплуатации и обслуживанию самолетов- 
истребителей того времени: Як-1, Як-3, Як-7. 

 В авиационной школе была создана бога-
тая учебно-материальная база, обеспечивающая 
качественную подготовку авиамехаников для 
фронта. 

После выхода из стен училища перед нами 
стояла задача не просто ремонтировать, но и по-
могать другим частям в овладении эксплуатаци-
ей новых самолетов и моторов. 

Какое-то время я служил в запасных пол-
ках, в которых мы, авиационные механики, гото-
вили летчиков не к боевым, а к тренировочным 
вылетам – к отправке на фронт. Необходимо 

Родился в 1923 году

Ветеран ВОВ

было помочь восстановить летные навыки после 
ранения и госпиталя либо после еще каких-то со-
бытий, если летчик эти навыки утратил.

С небом на «ты»
Авиамехаников в годы войны называли 

ангелами летчиков, от их мастерства в немалой 
степени зависел успех советской авиации. Война 
для них была внизу, на земле, на авиабазе. 

По данным архивов Минобороны, сер-
жант-механик Евгений Игошин награжден меда-
лью «За боевые заслуги» за то, что в боевой об-

Евгений Игошин, военная фотографияЕвгений Игошин, военная фотография
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становке в период с 2 мая 1944 года по 1 февраля 1945-го успешно обслужил 
на поле боя 112 боевых вылетов.

За этот период отремонтировал 21 самолет мелким и средним ремон-
том. Ни один из обслуживаемых им самолетов не имел случаев отказа ма-
териальной части в полете, выходившие из строя машины он быстро восста-
навливал. 27 июля 1944 года в воздушном бою на самолете Як-1 был пробит 
блок мотора, поломка была устранена в течение 14 часов, самолет был при-
веден в полную боевую готовность.

Истребители для Югославии
– Начиная от Одессы, мы прошли с боями Кишинев, затем Бессарабию, 

Болгарию, Румынию, – рассказывает Евгений Романович. – А вот в Югосла-
вии по приказу Верховного главнокомандующего Сталина с особым задани-
ем остановились на целый год.

К тому времени в Югославии не было авиации. Фашисты путем бомбар-
дировки эту авиацию уничтожили буквально за две ночи, взлетные полосы 
разбомбили крупными бомбами, а самолеты просто сожгли, личный состав 
ушел в партизанские отряды. 

В то время, когда мы перебазировались в Югосла-
вию, нам пришел такой приказ: восстановить, возродить 
югославскую авиацию, научить их летать и обслуживать 
советские самолеты и эти Яки потом подарить югосла-
вам, а самим отправиться дальше на других, новых ма-
шинах. 

Поставленную задачу выполняла целая авиацион-
ная дивизия. И все это происходило после боевых за-
даний, их нам никто не уменьшал. Учить югославских 
летчиков и механиков работе на наших машинах прихо-
дилось чаще всего вечерами, другого времени просто не 
было. Как не было и подходящих аэродромов, приходи-
лось выбирать полосы на сельхозугодьях. Тяжело было, 
но задание выполнили. На это ушел целый год. 

К тому времени лидер югославских партизан 
Иосип Броз Тито быстро призвал к этой акции всех, кто 

Экипаж. Фотохроника ВОВЭкипаж. Фотохроника ВОВ

Заведующий облоно вручаетЗаведующий облоно вручает
Е.Р. Игошину награду «Отличник народного Е.Р. Игошину награду «Отличник народного 
просвещения РСФСР», 1970-епросвещения РСФСР», 1970-е
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Фотохроника ВОВ,
1945 г.

Автор А. Устинов

был связан с авиацией, и процесс пошел быстро и организованно. В кон-
це апреля 1945 года мы завершили эту миссию и с наградами и благодар-
ностью от командования покинули Югославию.

За новой жизнью на Сахалин
– После Югославии мы отправились в Венгрию в район озера Бала-

тон, там должны были получить новые самолеты, – вспоминает Евгений 
Игошин. – Но получили не самолеты, а радостное известие о том, что 
война закончилась полной победой советских войск.

Оттуда эшелоном проследовали в Армянскую республику ближе к 
горе Арарат. Далее следовала Турция, там было неспокойно. В Турции 
мы прослужили еще три года. В 1948 году я демобилизовался и приехал 
в свой родной поселок Хапженково под Макеевкой строить мирную 
жизнь. 

Начались поиски себя, я пытался работать то на одном предприя-
тии, то на другом, но без гражданской специальности нигде не находил 
ни материального, ни морального удовлетворения.

К счастью, в то время в Южно-Сахалинске 
открывался институт, который должен был гото-
вить кадры для нужд области, и я узнал, что тем, 
кто воевал, поступить в этот институт можно без 
экзаменов. Так приехал на Сахалин.

Врач и учитель: вместе навсегда
– В Южно-Сахалинск я приехал вместе с 

женой Валентиной Федо-
ровной. Дружили с 8-го 
класса, учились вместе. 
Она в 1941 году была эва-
куирована в Иркутск, там 
поступила в мединститут 
и стала врачом.

Уже 80 лет мы вме-
сте. В 1940-х война нас 
разлучила, но потом наши 
жизни соединились на-
всегда. Слава богу. Здесь 
родились наши дети, вну-
ки и правнуки.

Когда приехали на 
Сахалин, Валентина Фе-
доровна сразу поступила 
на работу по специаль-
ности, а мне приходилось 
и учиться, и работать, 
нагрузка была огром-
ной. Трудные были годы. 

После Югославии мы отправились 
в Венгрию в район озера Балатон, там 
должны были получить новые самолеты. 
Но получили не самолеты, а радостное 
известие о том, что война закончилась 
полной победой советских войск.

Медаль Евгения 
Игошина «За боевые 
заслуги» 
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Награда
В.Ф. Кулабуховой 
– орден 
Октябрьской 
Революции

Не было отпусков, почти не было выходных. До обеда учился, а вторую 
половину дня до 11 вечера работал, выдавал книги студентам в библио-
теке, занимался оформлением кабинетов и текущей работой. Жили при 
институте в небольшой комнатушке.

Когда окончил учебу, меня сразу направили на работу в 13-ю школу, 
предоставили квартиру. У жены сложилась блистательная карьера – от 
рядового врача в городском здравоохранении до главврача в областной 
больнице. 

В школе №13 я отработал учителем 43 года. В 1996 году в статусе 
пенсионера ушел на отдых. Никогда не жалел о выбранном пути и гор-
жусь своими учениками.

Строки истории
Известно, что имя Валентины Федоровны Кулабуховой (родилась в 

1924 году) вошло в летопись становления Сахалинской областной боль-
ницы. Будучи практикующим врачом, она внесла большой вклад в расши-
рение лечебной базы учреждения. В 1965–1968 годах работала главным 
врачом областной больницы. Награждена орденом Октябрьской Рево-
люции и медалью «За трудовую доблесть». Заслуженный врач РСФСР.Семейное фото, февраль 2020 г.Семейное фото, февраль 2020 г.

Учитель открывает двери в прекрасный мир. Учитель открывает двери в прекрасный мир. 
Евгений Романович на урокеЕвгений Романович на уроке В.Ф. Кулабухова в молодые годыВ.Ф. Кулабухова в молодые годы
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Николай Иванович
КУРЕННОЙ
Родился в селе Дмитровка Кировоградской области (Украина). В июне 1941-го был призван из 
авиашколы ГВФ в ряды Красной армии. Принимал участие в боях в составе авиации дальнего 
действия, участвовал в бомбардировке Берлина. 
Награжден двумя орденами Отечественной войны, Красного Знамени (дважды), Красной 
Звезды (дважды), медалями «Партизану Отечественной войны I степени», «За оборону 
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией» и юбилейными. 

1918–1982 гг.

Николай Куренной – один из многих наших 
земляков-ветеранов, не доживших до 75-летия 
Великой Победы. Но, читая даже сухие архив-
ные строки о героях, мы сами обретаем силы. 
В послевоенные годы он работал в островном 
аэропорту руководителем полетов в службе дви-
жения. Через совет ветеранов предприятия нам 
удалось найти его коллег. 

Ветеран ВОВ

Война в небе 
Николай Куренной родился в 1918 году в селе 

Дмитровка Кировоградской области в семье рабо-
чих. В августе 1939-го ушел служить в ряды РККА, 
затем окончил Николаевскую летную школу и от-
туда в первые дни войны ушел на фронт кадровым 
военным. Служил командиром корабля в составе 
110-го Минского авиационного полка дальнего 

действия (позднее был переименован в 33-й гвар-
дейский авиационный Минский полк дальнего 
действия) 7-го авиационного корпуса ДД.  

Боевой путь начинал рядовым летчиком в 
звании лейтенанта, а на Ленинградском фронте 
воевал уже капитаном, заместителем команди-
ра авиаэскадрильи. Имеет многочисленные бо-
евые награды. Участник Сталинградской битвы, 
участник боев за освобождение Кубани, Орлов-
ско-Курской битвы. Дальнебомбардировочная 
авиация с его участием наносила удары по адми-
нистративным районам фашистской Германии – 

Эскадрилья ночной разведки, 1942 г. Эскадрилья ночной разведки, 1942 г. 
Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ
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Берлину, Кенигсбергу и другим объектам.

Известно, что Н.И. Куренной летал на раз-
ведку в Хельсинки, в морские порты на Балтий-
ском море Котка, Турку, где производил фото-
графирование объектов, вызывал огонь на себя, 
чтобы точно определить, где находятся зенитные 
батареи врага, возвращался в авиаполк с ценными 
данными. Совершал боевые задания по освобо-
ждению Польши. Летал к партизанам, доставляя 
им продовольствие и боеприпасы. 

Тяжелое ранение
Из истории военных летчиков известно, что 

наши соколы всегда удерживали штурвал и от-
стреливались от врага до последнего патрона. Их 
самолеты горели в воздухе, но они оставались в 
подбитых машинах и падали на землю – у многих 
не осталось и захоронений…

Командир корабля лейтенант Куренной 
– выстоял. По анкетным данным, указанным в 

Медаль «Партизану Отечествен-
ной войны» учреждена Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 
2 февраля 1943 года. Ею награжда-
лись партизаны, начальствующий 
состав партизанских отрядов и ор-
ганизаторы партизанского движения 
за «особые заслуги в деле организации 
партизанского движения, за отва-
гу, геройство и выдающиеся успехи в 
партизанской борьбе за Советскую 
Родину в тылу немецко-фашистских 
захватчиков».

Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ

Медсестры, 1943 г. Автор Б. ЯрославцевМедсестры, 1943 г. Автор Б. Ярославцев
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Родной аэропорт, 1969 г.

Из воспоминаний С.Э. КОНЯШОВА:
– Конечно, я хорошо помню нашего славного 

ветерана, диспетчера службы движения Николая 
Ивановича Куренного, он был членом ветеран-
ской организации. Супруга его работала в метео- 
службе аэропорта. Более того, я близко знаком с 
его сыном, Вячеславом Николаевичем Куренным, 
который летал командиром самолета Ан-2. Сей-
час он не живет на Сахалине. 

В аэропорт я пришел работать в 1964-м ин-
женером-механиком по эксплуатации самолетов, 
в 24-летнем возрасте, и в ту пору расспрашивать 
о войне уважаемого человека было неловко. На-
дежный, обстоятельный. Статный мужчина круп-
ного телосложения (ростом под метр 90). Говорил 
он громко и четко. Помню, когда в День Победы 
мы выходили на демонстрацию, надевал формен-
ную тужурку и на ней было столько правитель-
ственных наград, что дух захватывало.

Сталий Энгельсович Коняшов, ветеран авиаотрасли, 
старший инженер по орнитологическому 

обеспечению безопасности полетов. Возглавляет 
Объединение заслуженных работников и ветеранов 

гражданской авиации России
аэропорта Южно-Сахалинск

наградном листе, при выполнении боевого задания 6 ноября 1941 года он был тяжело 
ранен в грудь с повреждением легких. Как это произошло и сколько времени наш лет-
чик пролежал в госпитале, история умалчивает.  

Авторитет бесстрашного летчика   

Приказ подписан в декабре 1944 года генерал-майором авиации Глущенко и ко-
мандиром 7-го авиакорпуса дальнего действия генерал-лейтенантом авиации Нестер-
цевым. «Техника пилотирования отличная, – говорится в документе, – требователь-
ный командир к себе и подчиненным. В полете вынослив. Среди личного состава полка 
пользуется заслуженным авторитетом бесстрашного летчика».

По данным источника «Бессмертный полк», в годы войны Николай Куренной по-
знакомился со своей будущей женой Маргаритой: в 1942-м она была призвана в ряды 
Красной армии в должности капитана медслужбы после досрочного окончания Моло-
товского (Пермского) мединститута – в тот же авиаполк, где служил Николай. Послед-
ний боевой вылет по разгрому фашистов  он совершил 1 мая 1945 года. Победу семья 
встретила в Германии, там родился сын Вячеслав.

После увольнения в запас, в 1949-м, семья приехала в Южно-Сахалинск. Николай 
Иванович работал в аэропорту, но в связи с полученными во время войны тяжелыми 
ранениями уже не летал. 
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Из приказа о награждении орденом Отечественной войны 
I степени от 14 октября 1943 года (7-й авиационный корпус дальнего дей-
ствия):

«За период боевой работы имеет 60 боевых вылетов ночью и 14 выле-
тов днем. Из них 110-го авиационного полка дальнего действия на бомбар-
дировку ж.-д. узлов и аэродромов противника Карачев, Орел, Унеча, Сеща, 
Олсуфьево, Моховая – 10 ночных вылетов, на бомбардирование укреплен-
ных районов на Орловско-Курском и Ленинградском фронтах – 20 ночных 
вылетов. 

Особенно отличился мужеством и хладнокровием во время выполнения 
боевого задания в ночь с 17 на 18 сентября 1943 года. На горящем самолете, 
который был подбит истребителем противника, товарищ Куренной протя-
нул линию фронта, после чего, убедившись в невозможности сорвать пламя, 
приказал экипажу покинуть самолет, и только благодаря этому правильному 
решению экипаж был полностью спасен. Летает с желанием. Дисциплиниро-
ван. Делу партии Ленина – Сталина и социалистической родине предан».

Из представления Н.И. Куренного к награждению
орденом Красного Знамени:

«В Отечественную войну совершил 126 ночных и 15 дневных бое-
вых вылетов. После последнего представления к награждению и награж-
дения совершил 41 ночной боевой вылет… Общий налет: днем – 300 
часов, ночью – 426 часов. При бомбардировании 2.10.44 порта Мемель 
прямым попаданием бомб был создан огромный взрыв, наблюдавшийся 
другими экипажами при подходе к цели. Предположительно, попада-
ние произошло в боесклад. Бомбардируя военно-промышленный объект 
противника Тильзит 14.10.44, попаданием бомб создал 2 больших 
очага пожара, также произвел удачную подсветку целей, которая во 
многом способствовала успеху бомбардирования наших экипажей. 
Такие примеры в боевой работе ст. лейтенанта 
Куренного многочисленны». 
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Апполинария Андреяновна
ПРЕДЕИНА

10.11.1924 –  2017 г.

Родилась в  деревне Галашово Котельнического района Кировской области. В 1943-м в 
составе 1-го Прибалтийского фронта принимала участие в освобождении Прибалтики, 
была  бойцом зенитно-артиллерийского батальона подо Ржевом, в литовском Каунасе, 
в Восточной Пруссии. На Сахалин приехала в 1951 году. Работала на предприятиях 
общественного питания, в торговле в городе Углегорске.
Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной  войне 1941–1945 гг.», 
медалью Жукова,  юбилейными медалями, знаком «Фронтовик 1941–1945 годов».

Полина – зенитчица
Апполинарии Предеиной с нами нет уже три 

года, но она навсегда останется для своих зем-
ляков образцом боевого и трудового мужества. 
В Углегорском районе ее называют женщиной- 
легендой. Активная участница ветеранского дви-
жения, член Углегорского районного совета вете-
ранов войны и труда, мать троих детей, бабушка, 
прабабушка и прапрабабушка. 

Очерк об этой женщине с запоминающимся 
именем в свое время написала председатель рай-
онного совета ветеранов Надежда Скоробога-
това, он так и называется «Женщина-легенда». 
Материалы и архивные фотографии нам предо-
ставили сотрудницы Углегорской центральной 
библиотеки.

Родилась 10 ноября 1924 года в деревне Гала-
шово Котельнического района Кировской области 
в большой крестьянской семье, где было девять 
детей. Окончила деревенскую начальную школу, 
мечтала выучиться, встретить хорошего челове-
ка... Но началась война. 

Как рассказывает Надежда Скоробогато-
ва, Поле было 16, но она отчаянно просилась на 

Апполинария (слева) в военные годыАпполинария (слева) в военные годы

Ветеран ВОВ

фронт бить врага. И только в 1943 году ее при-
звали. Служить девушке выпало в составе 1-го 
Прибалтийского фронта рядовым бойцом зе-
нитно-артиллерийского батальона. Воевала 
подо Ржевом, участвовала в освобождении 
Прибалтики, Восточной Пруссии. 

Последние пять месяцев войны служила 
разведчицей в партизанском отряде, под видом 
доярок она вместе с подругами добывала сведе-
ния о действиях врага. День Победы встретила в 
Восточной Пруссии. 

После войны вернулась в родную деревню, 



4949 П О Б Е Д И Т Е Л И

вышла замуж за односельчанина, тоже фрон-
товика, с которым прожила в любви и согласии 
46 лет (муж умер в 1992 году).

Жена шахтера
А в 1951-м всей семьей (было уже трое де-

тей) приехали на Сахалин в поселок Тельнов-

ский. Муж пошел работать на угледобывающее 
предприятие – шахту «Тельновскую». А Аппо-
линария Андреяновна вела хозяйство, сидела с 
детьми, да при этом еще ухитрялась работать: 
была контролером в клубе, затем работала в 
торговле, в общественном питании. Было время, 
когда нянчилась и с чужими детьми. Платили 
немного, но и это было подспорьем в семье. 

Шахта «Тельновская», согласно историче-
ским данным, работала до августа 1995 года и 
была закрыта из-за высокой себестоимости до-
бываемого угля. Жители поселка Тельновского 
были расселены на территории области и за ее 
пределами. Шахта стала первой в списке закры-
тых угледобывающих предприятий Сахалина.

Несмотря на трудности, связанные с не-
благоустроенным жильем и бытом, нехваткой 
средств, эта женщина никогда не унывала, не 
жаловалась, оптимистично смотрела на жизнь. 
Можно сказать, делала ее своими руками.

Энергичная и веселая – такой знают Аппо-
линарию Андреяновну ее родные и друзья. Она 
заряжала своей энергией окружающих, уча-
ствовала во многих мероприятиях, всегда гото-
ва была затянуть любимые песни или, несмотря 
на годы, пойти в пляс.

Являясь членом президиума Углегорского 
районного совета ветеранов, вела большую пат- 
риотическую работу, постоянно встречалась 
со школьниками, увлеченно рассказывала о 
мужестве советских воинов в годы войны. Сло-
вом, молодежь ее знает и помнит, и это главное. 
Такие женщины были опорой нашей страны в 
период лихолетья, затем в непростое послево-
енное время, в годы перестройки, когда было 
трудно найти какую-либо поддержку. Именно 
они стали тем стержнем, который позволил на-
шей Отчизне возродиться. 

А.А. Предеина за проявленный героизм во 

время Великой Отечественной войны награж-
дена орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II степени, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», медалью Жукова и дру-
гими наградами.

Своей общественной работой Апполина-
рия Предеина внесла неоценимый вклад в разви-
тие города и сохранение исторической памяти.

Советская девушка-зенитчица, награжденная 
медалью «За отвагу». Авторское название 
фотографии «Тамара – зенитчица». Западный фронт. 
Фото сделано не ранее второй половины 1943 г.

Такими Предеины приехали на СахалинТакими Предеины приехали на Сахалин
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Владимир Васильевич
РЕПШ 

15.05.1925 –  13.05.2020  

В год 75-летия Победы
Материал этот нам пришлось собирать по 

крупицам, еще вчера Владимир Васильевич чув-
ствовал себя бодро и был готов к встрече, но 
внезапно слег, и поговорить, как раньше, ста-
ло невозможным. Совсем плохо себя чувствует 
и его супруга Мария Корнеевна. Это счастье, 
что мы были знакомы и раньше, что сохрани-
лись эти записи и фотографии дружной супру-
жеской пары, сидящей на диване, взявшись за 
руки. Именно так, всегда вместе, они прошли 
длинную жизнь.

В этом году у Владимира Репша – юбилей-
ная дата. Майскими победными датами исчис-
ляются годы жизни ветеранов. Узнать инфор-
мацию об их подвигах сегодня не так уж сложно 
– архивные документы, которым цены нет, вы-
дал сайт подвигнарода.ру. 

«Наградить медалью «За отвагу» навод-
чика 1-й пулеметной роты 1-го стрелкового 

Родился в поселке Гайдук Краснодарского края. В 1943-м был призван в армию. Окончил 
учебное подразделение и в звании сержанта был назначен командиром пулеметного отделения 
165-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии. Воевал и чудом выжил на Харамитогах.  
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией», орденом Отечественной войны
I степени. В 2018 году Владимиру Васильевичу присвоено звание «Почетный гражданин города 
Южно-Сахалинска».

батальона младшего сержанта Владимира Ва-
сильевича Репша. В бою 13.08.1945 при взятии 
Харамитогского укрепрайона он уничтожил 
огневую точку противника», – говорится в при-
казе подразделения Дальневосточного фронта.

«Мы ждали войны с японцами»
Владимир Репш родился в 1925 году под 

Новороссийском, а детство и юность его прошли 

Сержант Владимир Сержант Владимир 
Репш в 1944 г.Репш в 1944 г.

Во время подготовки материалов к печати 
ушел из жизни Владимир Васильевич РЕПШ.

Редакция альманаха выражает глубокие
соболезнования его родственникам и друзьям.

Ветеран ВОВ
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в маленьком сахалинском поселке Судоверфь 
Най-Найского района – сюда в 1935 году по 
вербовке приехала его мама Клавдия Антонов-
на Репш, работала на рыбозаводе. А когда нача-
лась война, подросткам пришлось занять рабо-
чие места взрослых мужчин, ушедших на фронт.

По словам Владимира Васильевича, он 
окончил семилетку, в 1941-м уехал в гости к 
родным на материк, но в Николаевске-на-Амуре 
его застало известие о начале войны, пришлось 
вернуться на Сахалин. Работал в отделении свя-
зи, обслуживал радиостанции, затем разнора-
бочим на рыбозаводе в засолочном цехе. Уже в 
17 лет, в 1943 году, был призван в армию. 

Учился военному искусству здесь, на Саха-
лине, в учебном подразделении, а по окончании 
в звании сержанта был назначен командиром 
пулеметного отделения 165-го стрелкового пол-
ка 79-й стрелковой дивизии. Добросовестному 
молодому красноармейцу доверили командо-
вать отделением пулеметчиков, состоящим из 
10 человек.

– Так я стал сержантом, пулеметчиком, 
командиром отделения. Особо рассказывать 
не о чем, всем ведь тогда было трудно. Служи-
ли возле границы, строили траншеи и земляные 
укрепления, были, как говорится, всегда начеку. 
А вокруг тайга. Недоедали, страдали от холода, 
– рассказывает Владимир Васильевич. – Всех 
помню, вот как сейчас, они стоят перед глазами. 
Особенно трудно было «старым» солдатам, что 
призывались еще до войны, им бы на фронт, а 
потом домой. А их задержали, ждали войны с 
японцами, никого не отпускали.  И так два года.

Суровый час испытаний 
– Мы же знали о происках японцев, – вспо-

минает ветеран, – как на море они топили наши 
грузовые пароходы, как готовились к войне. И 
вот 8 августа 1945-го она началась.

Вспоминать о тех жестоких августовских 
днях с каждым годом становится все тяжелее. 
Да и история сама по себе просто невероятная. 
Медалью «За отвагу» командир пулеметного от-
деления 1-й стрелковой роты 165-го стрелково-
го полка был награжден… посмертно. Во время 
одной из атак в начале августа, когда бойцы его 
отделения заняли очередной вражеский окоп, 
японская артиллерия открыла по ним огонь. Все 
ребята погибли. А командира, получившего тя-
желое ранение, засыпало землей… 

Тяжелораненый сержант пролежал в око-
пе всю ночь, утром его обнаружили боевые то-
варищи и доставили в полевой госпиталь. Пока 

в теле сержанта Репша врачи искали ниточку 
жизни (Владимир Васильевич провел там боль-
ше месяца. – Прим. ред.), короткая война за Са-
халин закончилась.

На Харамитогских высотах
Из воспоминаний В.В. РЕПША (выдержка из 
газеты «Губернские ведомости», 8 мая 2014 г.):

«Перед рассветом 11 августа 165-й стрел-
ковый полк под командованием подполковника 
Курманова, в котором служил сержант Репш, 
перешел советско-японскую границу. У погран-
заставы Хандаса завязался бой.

– Нам приказали захватить опорный пункт 

Подразделения 165-го стрелкового полка занимают приграничный опорный пункт японцев на Южном Подразделения 165-го стрелкового полка занимают приграничный опорный пункт японцев на Южном 
Сахалине – полицейский пост Хандаса.Сахалине – полицейский пост Хандаса.
Пост Хандаса  – мощное приграничное укрепление с трехметровым земляным валом и бетонными Пост Хандаса  – мощное приграничное укрепление с трехметровым земляным валом и бетонными 
огневыми точками. Был взят 12 августа батальоном 165-го стрелкового полка,  усиленным танками огневыми точками. Был взят 12 августа батальоном 165-го стрелкового полка,  усиленным танками 
214-й отдельной танковой бригады214-й отдельной танковой бригады
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был пристрелян каждый квадрат местности.

Затихшее было сражение возобновилось с 
новой силой. Из дальних зарослей застрекотал 
крупнокалиберный пулемет. Бойцы отделения 
Репша быстро засекли его местонахождение. 
Они получили приказ: во что бы то ни стало 
уничтожить огневую точку противника, потому 
что она сдерживала наступление.

– Как только вражеский пулеметчик не-
надолго умолк, мы дали по предполагаемому 
месту несколько очередей, – продолжает рас-
сказ Владимир Васильевич. – Наступила тиши-
на. И вдруг началась ожесточенная канонада 
сразу из нескольких орудий, и все – в нашу 
сторону. Один из снарядов угодил в окоп, где 
я находился...»

японцев. Мы выполнили этот приказ настолько 
стремительно, что наш самолет, получивший за-
дание поразить пункт с воздуха, начал обстре-
ливать из пулемета уже не японцев, а своих. 
Хорошо, что мы вовремя успели дать опознава-
тельный знак. Заметив его, пилот покачал кры-
льями и улетел.

Однако не всегда было все так просто. Под-
ло, исподтишка злодействовали японские снай-
перы – так называемые «кукушки».

– Очень тяжко приходилось во время на-
ступления, – вздыхает Владимир Васильевич. 

– Первыми в цепи па-
дали офицеры. Вычис-
ляли их «кукушки» по 
звездочкам на пого-
нах. Немало молодых 
командиров полегло, 
пока додумались пе-
реодеваться в солдат-
ские гимнастерки.

Особенно оже-
сточенными, по сло-
вам ветерана, были сражения на 50-й паралле-
ли. Атаки советских солдат, пытавшихся взять 
с налету Харамитогские высоты, захлебыва-
лись. Тогда на укрепрайон двинули авиацию. 
И встала земля на дыбы, зеленые сопки стали 
черными…

Вражеский опорный пункт располагался 
за речкой, возле дороги. Его защищали минные 
поля и проволочные заграждения. Но японцы 
еще и вели из железобетонных дотов масси-
рованный пулеметный огонь. У них заранее 

Владимир Репш с Владимир Репш с 
боевым товарищем, боевым товарищем, 
военная фотографиявоенная фотография

Японские военнопленные Японские военнопленные 
сдают оружие. Фотохроникасдают оружие. Фотохроника
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Остров – это судьба
После выписки из госпиталя он вернулся в строй и семь с половиной 

лет, будучи командиром отделения, обучал военному делу новобранцев. 

После демобилизации уехал в Краснодарский край, но жить там не 
смог и очень быстро вернулся на Сахалин, в Поронайск. Там на цементном 
заводе работал токарем. 

С женой Владимиру Репшу повезло несказанно, свою любовь встре-
тил в первый день, когда пришел устраиваться на работу учеником токаря.

 – Зашел я в цех, там люди работают, никому до меня дела нет, коль-
цами стружка идет. Стою, как замороженный, еще в военной форме был. 
Вижу, Маша по цеху ходит и семечки лузгает. Сначала рассмотрела меня 
внимательно, потом подошла и красноречиво так насыпала мне этих се-
мечек в руку. Противиться судьбе было бессмысленно. Получается, свою 
любовь я прямо «со станка снял» и привел домой. И никогда не пожалел об 
этом, – рассказывает Владимир Васильевич.

Позже, когда в 1972 году они перебрались в областной центр, стал 
работать токарем на тепловозо-вагоноремонтном заводе. Вернее, вместе с 
супругой они так и работали токарями.

Нормы выполнял и перевыполнял, за что имел множество поощрений 
и даже личное клеймо, которое освобождало его от контроля со стороны 
за качеством работы. Трудился по-стахановски – более 40 лет. 

Семейный альбом
Мы листаем семейный альбом, вчитываемся в документы. С военными 

фотографиями туго, как и у большинства ветеранов, – сниматься было не-
когда, да и не думалось об этом в 17–20 лет.

Мария Корнеевна оказалось совсем немногословной собеседницей. 
Говорим об острове, о поколении, о ленинских идеях, которые во многом 
ей симпатичны, о людях будущего… Владимир Васильевич слушает и улы-
бается, видимо, слышал это уже не раз.

– Вы вот спрашиваете, что самое главное в жизни? Ценить каждое 
мгновение и всегда оставаться мужчиной. А если вдруг женщина не права, 
ведь и такое случается, то кулаком по столу, и всё тут! – смеется глава се-
мьи. И добавляет: – Но только тихо, под столом, чтобы она этого кулака 
никогда не увидела. 

Наследие военной семьи настоящих тружеников – Владимира и Ма-
рии Репш – это две их дочери, трое внуков и четверо правнуков.

Самое дорогое – это семейный альбом. Его Самое дорогое – это семейный альбом. Его 
много раз листали дети, внуки, правнуки, много раз листали дети, внуки, правнуки, 

которые донесут эту память потомкамкоторые донесут эту память потомкам

Владимир Васильевич и Владимир Васильевич и 
Мария Корнеевна РепшМария Корнеевна Репш



5454

Нина Николаевна 

ХАРЕНКО

Родилась 19 мая 1922 года

Родилась в деревне Шиляково Кирилловского района Вологодской области. В семье было 
пятеро детей, Нина – старшая.  После окончания семи классов местной школы сначала 
поступила в ФЗО (настройщик музыкальных инструментов – гармошек, баянов), а затем –  
на курсы связистов  при военкомате.  Начала войну на Северо-Западном фронте, закончила в 
Кенигсберге. Вместе с мужем Иваном Харенко, боевым офицером. К сожалению, он давно ушел 
из жизни.  На Сахалин  с мужем и старшим малолетним сыном приехала по вербовке 
72 года назад.  Работала на железной дороге, секретарем-машинисткой в организации 
Красного Креста. Имеет много почетных грамот, медалей (помимо юбилейных, медаль 
Жукова, «За взятие Кенигсберга»). За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками, награждена орденом Отечественной войны 
II степени. Хранит благодарственные письма (их у нее пять)  Верховного 
главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина.
Главное же ее богатство – трое внуков и внучка, две правнучки и трое правнуков.

Строгая деревня
Так зовет она свою 

родную деревню Шиляко-
во. Детей Копейкины  вос-
питывали в строгости,  с  
10 лет Нина умела выпол-
нять все работы по хозяй-
ству, отец научил и сено 
косить, и дом в порядке 
держать. Но и сам за деть-
ми смотрел, чтобы были 
одеты, накормлены, уроки 
школьные сделаны. 

После 7-го класса  
встал вопрос, где про-
должать образование. 
Прочла в местной газете 
объявление о том, что в 
Никольском Торжке на-

Ветеран ВОВ

бирают учащихся в ФЗО (настройка гармошек, 
баянов).  Обучение бесплатное, трехразовое пи-
тание, общежитие. Но потом придется три года 
отработать по распределению. Хороший вари-
ант для девочки из небогатой семьи. 

– Мы с моим одноклассником Шуркой и 
отправились в путь (это 25 километров от нашей 
деревни), – вспоминает ветеран.  – Не рассчита-

Супруги ХаренкоСупруги Харенко
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ли время и силы, пришли, а приемная комиссия 
уже не работает, день на исходе. Приютили нас, 
уставших, на ночь в общежитии. В ФЗО приняли, 
направление после обучения я получила в Ново-
сибирск, на завод, куда  должна была прибыть 
1 сентября 1941 года. Но война… Нас отправи-
ли на оборонные работы – строить аэродром на 
колхозных полях. С утра и до темноты заняты. 
Тут отец загрустил: придется, видимо, корову 
нашу на мясо сдавать, не сможем сена на зиму 
запасти.  Жалко-то как! Но я узнала, что Кирил-
ловский военкомат набирает учеников – связи-
стов кабельно-шестовой линии. Освобождение 
от оборонных работ на время занятий, два вы-
ходных дня в неделю.  То есть можно и на покос. 
Записалась на курсы, за 12 километров пешком 
от деревни ходила. Зато для косьбы было время.

Однажды отец предложил: давай  в лесу 
заночуем,  рядом есть хорошая лужайка, ран-
ним утром, не теряя времени, начнем косить – 
глядишь, и сена на зиму хватит. 

Из веток лежбище соорудили, чай вскипя-
тили. Вдруг прилетел ворон, кричит-надрывает-
ся. Отец обеспокоился: что-то неладное, дома 
жена больная, надо возвращаться. Затушили 
костерок, косы в лесу спрятали. А дома уже 
ждала повестка из военкомата на  имя Нины Ко-
пейкиной. Мама в слезах, пироги завела, отец 
их в печь поставил. Вещи необходимые собрали. 
Утром отец приехал на лошади, проводил за де-
ревню. Достал из сапога чекушку: пей за добрый 
путь. И будь умницей, на парней не заглядывай-
ся, твое дело теперь – война.

Этого не забыть никогда
До сих пор первый шаг к войне стоит у нее 

в глазах.  Что творилось на территории военко-
мата!.. Людей много, и взрослые мужики, и пар-
ни. И шесть девчонок. Кто-то плачет, обнимая 

деток своих малых, кто-то на гармони играет, 
кто-то пляшет…

– До того было страшно, словами не опи-
сать, – рассказывает Нина Николаевна. – Бы-
стро прошли медкомиссию, я девчонка деревен-
ская, здоровая, упитанная (отец всегда следил 
за мной). Годна к фронтовой службе. Строем 
повели всех на пристань. Я еще успела помахать 
рукой с палубы маме и брату Кольке, которые 
меня провожали. Повезли нас в Вологду, там 
уже  ждали автобусы, доставили призывников 
на железнодорожный вокзал, я впервые в свои 
19 лет увидела железную дорогу!  Нас, девчо-

нок, отправили в Москву, в Сокольники, в школу 
связистов-телеграфистов. А в декабре 1942-го, 
после окончания курсов, повели на склад, при-
одели. Ватные брюки, телогрейки, рукавицы, 
теплые шапки, валенки с портянками.  Удиви-
тельно, но все по размеру!  В столовой вкусно 
покормили.  Дали рюкзаки – банка тушенки, три 
пачки  галет… Ночью посадили в кузов полутор-
ки. Немного отъехали от Москвы – воздушный 
налет! Шофер машину остановил, свет выклю-
чил, мы затаились. Первая бомбежка, боевое 
крещение получили еще не доезжая до Северо- 
Западного фронта. 

Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ
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Девушку поразили блиндажи с отличной маскировкой,  в одном из 
них и жили четыре телеграфистки. Так началась служба младшего сер-
жанта Копейкиной. Рабочая смена за аппаратом – с 8 утра. В выходной 
день – дежурство на территории. У дежурного столбика с дежурным же 
телефоном, с винтовкой в руках, по шесть часов.  Там же были оборудова-
ны  специальные ящички для фронтовых писем. 

– Стою на посту,  идет офицер, красивый! – вспоминает Нина. – У 
меня аж сердце оборвалось. Вот, думаю, мне бы такого мужа!  Загово-
рил первым, насмешливо, мол, новые молокровные появились. Видимо,  
оттого, что существует выражение  «кровь с молоком».  Я на язык была 
острая, дерзко назвала его на «ты», чем вызвала неудовольствие – ну как 
же, он офицер!  Достал офицер из почтового ящика фронтовой треуголь-
ник, прочитал, а там фото девушки. Дал мне посмотреть. Девушка в черной 
гимнастерке, черной пилотке.  Косметики на лице много. Я ему и говорю: 

я лучше, в тысячу раз красивее,  естественная…  

Во время второй встречи Иван Харенко  
пригласил Нину в кино, в приспособленный под 
клуб большой  блиндаж. Место ей занял среди 
офицерского состава. Расспрашивал, кто она и 
откуда, из какой семьи. Предложил продолжить 
знакомство, но предупредил: часто бывает на 
передовой, так что придется ждать и верность 
хранить. Сердце девушки снова екнуло, она со-
гласилась. Но фильм они так и не досмотрели 
– началась бомбежка. 

Летом 1943-го их отправили на 3-й Бело-
русский фронт, батальон связи восстанавливал 
линии по мере освобождения советских земель 
от захватчиков. До передовой – считанные ки-
лометры. Тут не до романтики, хотя отношения 
Нина и Иван поддерживали.

– Нет, вместе  не спали, воспитание у меня  
деревенское, строгое, да и в боевых условиях 
не до этого, – говорит Нина Николаевна. – Но 
относился он ко мне очень хорошо. Любил по-
шутить. У меня на фронте, можно сказать, и 
имени не было, с его подачи звали молокровной. 
А один раз наш командир, посмеявшись над фа-
милией Копейкина, меня «повысил в звании»  – 
Рублевкина. 

Этот День Победы
Светлый праздник был омрачен гибелью 

фронтового водителя дяди Миши, с которым 
на ЗИЛе связисты меняли места дислокации. 
Добрейшей души человек, о девчонках всегда 
заботился по-отечески. Во время передышки 
костер разведет, ведро-другое воды нагреет – 
мойтесь, красавицы, белье стирайте. Надо же, 
прошли вместе Польшу, Латвию, Эстонию, а 
8 мая 1945 года на песчаной косе под Кенигсбер-
гом дядю Мишу застрелил снайпер. Прямо в ка-
бине ЗИЛа, где шофер спал.

Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ
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– Мы плакали, горевали, что даже фамилии 
его за три боевых года так и не узнали, – гово-
рит Нина Николаевна. – Не знаю, где его похо-
ронили тогда. Вот таким был мой День Победы. 

Еще День Победы запомнился многочис-
ленной колонной пленных немцев. Больше часа 
их вели под конвоем  на глазах у наших воинов 
по освобожденной  армейцами земле.

Война закончилась, нужно было обустраи-
вать мирную жизнь. В 1946 году Нина с Иваном 
поехали в отпуск к его родителям в Казахстан. 

– Идем на рынок мимо ЗАГСа, я и спраши-
ваю, когда отношения официально оформим? 
– вспоминает ветеран. – А то  родится сын и 
будет он Копейкиным… Зашли в учреждение, 
сидит девочка, плохо по-русски говорит, но 
очень приветливая. Сделала соответствующую 
запись, а тут выяснилось, что печати-то нет – 
руководитель ЗАГСа  отправилась  в дальний 
аул на регистрацию брака. А нам завтра уез-
жать. Дали мы  девочке  рубль, адрес оставили 
свой, куда выслать свидетельство о регистра-
ции. Да, получили, спасибо, не подвела дивчи-
на.

Сахалин навсегда
В 1948 году Харенко завербовались на Са-

халин, на три года. Но судьбой остров им стал 
на всю жизнь…

Человек 500 вербованных, вспоминает 
Нина Николаевна, шесть дней добирались мо-
рем из Владивостока. На железнодорожной 
станции в Южно-Сахалинске для них подгото-
вили 30  товарных вагонов, там и поселились.  С 
малышом на руках – первенец родился в Куйбы-
шеве. Иван долгое время проработал слесарем 
в депо, Нина мыла пассажирские вагоны, пока 
не появилась на свет дочь. В 1950 году предо-
ставили  им в японском бараке, рассчитанном 

на три семьи, комнатку. Позже жилье ремонти-
ровалось, конечно, но в целом у семьи 32 года 
«барачного стажа». Что, впрочем, не омрачило 
их жизни, где главное – лад  и любовь. И трое 
детей.

Среди наград у Нины Николаевны есть 
и юбилейная медаль за активное участие в гу-
манной деятельности и в связи с 50-летием ор-
дена Ленина Союза обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца СССР. Тут своя история. 
Однажды на глаза попалось объявление о том, 
что  Дом офицеров  приглашает офицерских 
жен на курсы секретарей-машинисток. Вспом-
нился фронтовой опыт телеграфистки, решила 

обновить знания. Результат получился отлич-
ным!  В отделении Красного Креста она прора-
ботала 15 лет. 

Нина Николаевна давно на заслуженном 
отдыхе. В свои 98 лет подвижна, приветлива.  
Бережно хранит все документы, по которым 
можно проследить всю ее биографию. На жизнь 
не жалуется, родные ее не забывают, продук-
ты, лекарства приносят, с уборкой в квартире 
всегда помогут. Волонтеры навещают. Местная 
власть вниманием не обделяет. На 95-летие от 
городской администрации  вместе с другими по-
дарками вручили… шаль. Очень, говорит вете-
ран, красивую и уютную.   

Южно-Сахалинск. Гастроном-бакалея на ул. Ленина. Рядом виднеется пожарная каланча. 1948 г.Южно-Сахалинск. Гастроном-бакалея на ул. Ленина. Рядом виднеется пожарная каланча. 1948 г.
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Клавдия Григорьевна
и Василий Николаевич
АНИКИНЫ
В марте 1941 года они сыграли свадьбу, а 22 июня мирная жизнь Сочи, где в тот момент жили 
родители, как и многих других городов и сел нашей Родины, остановилась. Всю войну прошли 
вместе: Клавдия Григорьевна – телеграфисткой узла связи, Василий Николаевич – военным 
шофером. Место службы: штаб ВВС Черноморского флота. Великую Победу встретили в  
Новороссийске. 
Клавдия Григорьевна награждена медалью «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени, 
юбилейными победными и медалями Вооруженных сил СССР. Шофер политотдела спецчастей 
ВВС ЧФ сержант Василий Николаевич Аникин – медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа» и другими. 

нам трудно понять, что героического в работе 
телеграфиста? Но если присмотреться по исто-
рическим фильмам к их действиям, становится 
понятно, что эта работа и значимость ее резуль-
татов выходят далеко за рамки одиночного под-
вига. От четкой работы связистов зависит бы-
строта и своевременность передачи донесений, 
распоряжений, приказов и команд, особенно в 
критических ситуациях. Они сутками дежури-
ли на узлах связи у телеграфных аппаратов, с 
большой ответственностью и точностью испол-
няя свои обязанности, работали хладнокровно, 

Военная телеграфистка
Мама родилась в 1922 году в селе Печор-

ском Шигонского района Куйбышевской обла-
сти в многодетной семье лесника. Окончив семь 
классов, поступила в Куйбышевское училище 
на телеграфиста, а когда его окончила, приняла 
предложение от двоюродного брата приехать 
на работу в Сочи. Там и познакомилась с Васи-
лием Аникиным, водителем из военкомата. 

Папа родился в 1914 году в деревне Обу-
ховке Горьковской области. Когда началась вой- 
на, ему было уже 27 лет. До конца войны роди-
тели так и прослужили в одной воинской части. 

Рассказывать об этих огненных годах они 
не любили – служба в секретной части наложи-
ла свой отпечаток.

Известно, что с первых же часов войны 
служба связи работала с большим напряже-
нием под непрерывными бомбежками. Сейчас 

О своих родителях
рассказывает

Екатерина Васильевна
РУШИКА

Воспоминания родных

Семья Аникиных. Сочи, 1941 г. 

Екатерина Екатерина 
ВасильевнаВасильевна
РушикаРушика
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не обращая внимания на артиллерийский огонь 
и бомбежку авиации противника.

Война бесконечно вносила коррективы, 
особенно в организацию связи взаимодействия 
сил флота с сухопутными войсками. Уже в пер-
вые месяцы войны основной состав штаба Чер-
номорского флота был переведен в Новорос-
сийск, но воинские части были раскиданы по 
разным городам. Поэтому мама всегда шла вме-
сте с военной частью туда, куда ее переводили. 

По данным историков, узел связи Черно-
морского флота за период с июня 1943 года по 
май 1944-го семь раз менял место своего ба-
зирования и каждый раз развертывался на не- 
оборудованной позиции, где приходилось вновь 
строить, формировать, оборудовать и отра-
батывать боевые посты и организацию боевой 
работы. Оперативная связь на той войне – это 
было вопросом жизни и смерти.

Без машины никуда
В атаку военные шоферы не ходили, но и 

без них решать жизненно важные вопросы было 
невозможно. 

Через Новороссийский морской порт 
фронт снабжался боеприпасами, снарядами, 
необходимым снаряжением. Оттуда происхо-
дила эвакуация предприятий вглубь страны, 
портовые доки перерабатывали миллионы тонн 
грузов. 

Василий Аникин на вверенном ему гру-
зовике тоже постоянно передвигался вместе 
с частями армии, доставляя бойцов на фронт, 
подвозя боеприпасы, занимаясь снабжением. 
Он рассказывал, не раз приходилось подвозить 
на аэродромы снаряды. Бывали случаи, когда 
начинался облет и ничего не оставалось, кроме 
как оставить машину и спасаться. 

Отец вспоминал, что при отступлении из 
городов нужно было эвакуировать сотни людей, 
вывозить ценные документы. Защиты и комфор-
та в их автомобилях было немного, все делалось 
за счет самоотвержен-
ности, стойкости, само-
пожертвования.

А однажды его на-
правили в Москву, и от-
туда, согласно заданию, 
необходимо было приг-
нать колонну машин, ко-
торую ему было поруче-
но возглавить, а значит, 
отвечать головой. И вот 
от Москвы они гнали в 
Новороссийск эту длин-
ную колонну, попадая в 
передряги. Во время об-
стрела ранили в плечо, и 
он вынужден был эваку-
ироваться вместе с суда-
ми, которые шли на юг, 
возвращаясь в Сухуми.

Мама не раз вспо-

минала, как страшно в городе выла сирена, ког-
да начинались фашистские налеты. Именно в 
такой момент в 1943-м в воинской части она ро-
дила сына. Люди сломя голову бежали в любое 
укрытие, падали лицом вниз, закрывая собою 
детей и родных. Особенно часто вспоминала, 
как эвакуировали госпитали, население шло че-
рез Новороссийск.

А немцы бомбили всё без разбора, несмо-
тря на флаги и знаки Красного Креста, которые 
наши войска вывешивали на подходящих воен-
ных кораблях. И после каждой бомбежки, по 
словам родителей, в воде плавали следы разру-
шенной мирной жизни.

Малая земля. 1943-й
В 1943 году войска пошли в отступление, 

Новороссийск сильно бомбили, и родители шли 

Супруги АникиныСупруги Аникины

Из военного архива семьи АникиныхИз военного архива семьи Аникиных
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с отступающими войсками до Сухуми. Там им нужно было набраться 
сил, чтобы потом пойти в наступление. 

Об этом клочке земли под названием Малая земля потом напишут 
историки. Так в годы Великой Отечественной войны морские пехотинцы 
назвали небольшой участок суши, который был ими героически захвачен 
в ходе десантной операции. Этот участок защищали 225 дней (чуть боль-
ше семи месяцев). Именно с него в последующем будет начато освобо-
ждение Новороссийска.

Захват Новороссийска для немцев имел стратегическое значение. 
Во-первых, они получали крупный портовый город с подъездом по же-
лезной дороге. Во-вторых, от Новороссийска в сторону Сухуми идет 
автомобильная дорога вдоль побережья Черного моря, которая была 
определена Гитлером как одно из трех главных направлений по захвату 
территории Кавказа. Немцы рвались к нефти. 

Датой окончания обороны Малой земли считается 16 сентября 1943 
года. В этот день был освобожден Новороссийск (в 1973-м он получил 
звание города-героя). 

Война коснулась всех
Войну родители закончили в той же части ВВС Черноморского фло-

та. Свои награды они получили, наверное, за то, что дошли до конца и 
остались живы. Мама так и осталась вольнонаемной, отец – в звании сер-
жанта, так написано в наградном листе. Это был их вклад в достижение 
Великой Победы.  

Младший брат отца Григорий дошел до Бранденбургских ворот. Че-
тыре маминых сестры всю войну напряженно работали в тылу фронта 
(разница в возрасте у них была небольшая, в два-три года). Дедушка по 
маминой линии Григорий Горбунов ушел на фронт в 1943 году, когда ему 
было уже за 50. И через год погиб в Белоруссии. Он работал в хозяй-
ственной части и занимался доставкой еды на передовую. Однажды его 
накрыло бомбежкой. Похоронен в братской могиле.

День Победы – этот праздник был и останется в нашей памяти са-
мым трогательным и светлым днем. Помню, ветераны собирались на 
берегу озера, садились под огромной 300-летней липой и вспоминали, 

как воевали. У папы ведь братья были, а еще 
дяди и тети. Вспоминали всех друзей, с кем 
служили, о каждом свои истории. Жаль толь-
ко, что все это мы в силу молодости слушали 
невнимательно.

Василий с товарищами. Василий с товарищами. 
Севастополь, 1945 г.Севастополь, 1945 г.

Василий АникинВасилий Аникин
с братом, 1947 г.с братом, 1947 г.
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Все, с кем работали родители, были участниками войны. А мы, моло-
дежь, смотрели на них и гордились. В городке Светлогорске все друг друга 
знали, и уважение моих родителей потом перешло на меня.

В родную гавань
Вскоре двоюродный брат, тоже ветеран Великой Отечественной вой-

ны, перевелся в Калининград и пригласил к себе нашу семью. Так мы ока-
зались в Светлогорске. Мама работала машинисткой в штабе, а отец води-
телем в военном санатории, впоследствии стал завгаром.

Всю жизнь Клавдия Григорьевна проработала в связи, в зрелые годы 
перешла на работу машинисткой в Светлогорский райком КПСС.

После смерти мужа Василия, в 2004 году, мама переехала жить к нам в 
Южно-Сахалинск. Умерла после болезни в возрасте 97 лет.

Наследие Аникиных
После школы я окончила Калининградский институт рыбной промыш-

ленности и хозяйства по специальности ихтиолог-рыбовод, вышла замуж 

за военнослужащего – военного врача Василия Дмитри-
евича Рушику. Каждые пять лет мы меняли место служ-
бы: Бендеры, Одесский округ; пять лет служил в ГДР. Где 
был госпиталь, там и служил, и мы вместе с ним. Оттуда 
нас направили на Дальний Восток, так сначала мы оказа-
лись в Благовещенске, затем в Южно-Сахалинске. 

Живем здесь с 1988 года. Муж был очень предан 
профессии и, даже когда вышел на пенсию, продолжал 
работать на гражданской должности рентгенологом в 
нашем военном госпитале. Василий Дмитриевич Рушика 
умер в 2011 году в звании подполковника медицинской 
службы.  Я сначала дома ухаживала за детьми (за годы 
службы у нас их родилось четверо), потом до пенсии ра-
ботала по специальности в СахНИРО. 

На Сахалине живут четверо наших детей и шестеро 
внуков, все они получили высшее образование и работа-
ют на благо островного региона.

Василий Аникин с братьями, 1947 г.Василий Аникин с братьями, 1947 г.

Награды АникиныхНаграды Аникиных
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Василий Васильевич
БАЛИХИН
Родился в Московской области, после школы окончил в Москве радиотехникум Народного 
комиссариата связи (НКС). По распределению был отправлен на Сахалин, трудился 
начальником отделения связи на золотом прииске на Лангери. Во время войны обеспечивал 
бесперебойную работу секретного радиоузла в Верхнем Армудане. После войны продолжил 
работать по специальности, ударник коммунистического труда. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 
1941–1945 гг.», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». 

Елена: 

 – Наш папа – участ-
ник трудового фронта. 
Родился он в городе Мы-
тищи Московской обла-
сти, в рабочей семье, его 
отец трудился на заводе 
«Красный пролетарий». 
Мамы очень рано не ста-
ло, и нашего папу вос-
питывала мачеха. Он с 
детства мечтал стать свя-
зистом, поэтому после 
окончания семилетки по-
ступил в радиотехникум, 
успешно отучился и по 
распределению был от-
правлен на Сахалин. 

Ольга: 

 – На Сахалин он 
прибыл в 1936 году, доби-
рался из Москвы целый 
месяц. Прибыл в Алек-
сандровск-Сахалинский, 

21.09.1914 – 01.02.1991

Дочери Василия Балихина с портретом отцаДочери Василия Балихина с портретом отца

и там его распределили радистом на засекре-
ченный объект – золотодобывающий прииск на 
реке Лангери. Там папа познакомился с нашей 
будущей мамой, Степанидой Максимовной. Она 
окончила курсы бухгалтеров-кассиров, рабо-
тала на прииске и жила с родителями. Ее отец, 
наш дедушка, трудился маркшейдером, а мать 
– наша бабушка – была домохозяйкой. Папа с 
мамой поженились, а незадолго до начала вой- 
ны его перевели на так называемый объект – 
радиостанцию, которая находилась в Верхнем 
Армудане. Вначале он трудился старшим радио- 
техником, а в 1942 году возглавил радиостан-

О Василии Васильевиче 
БАЛИХИНЕ вспоминают его 

дочери  Елена ИВАНОВА
и Ольга ВЫСОЧИНА

Воспоминания родных
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цию. Естественно, автоматически папа получил 
бронь от призыва в армию, хотя он и его колле-
ги, восемь мужчин, пытались добиться отправки 
на фронт. Они даже проводили  для себя подго-
товку к армейским фронтовым будням – устра-
ивали дальние пробежки на лыжах. Но на фронт 
их так и не призвали, всю войну они проработа-
ли на этой секретной радиостанции. 

В будущем ни отец, ни мама ничего не рас-
сказывали о тех временах. В районе Верхнего 
Армудана находились лагеря НКВД, и во время 
войны расстрелы производились почти каждую 
ночь. Родители знали, что там происходило, а 
мы узнали о тех событиях из книг, но никогда в 
нашей семье об этом не было сказано ни слова. 
Родители были коммунистами, папа вступил в 
парию в 1941 году, и оба считали, что это нала-
гает на них особую ответственность. 

Елена: 
 – В Верхнем Армудане мама и папа жили 

на радиостанции, а 
родители мамы пере-
ехали в Дербентское 
(ныне Тымовское). В 
1939 году родилась 
наша старшая сестра 
Неля. Когда началась 
война, дедушку забра-
ли в ополчение. Он 
очень быстро умер, 
и бабушка переехала 
в Верхний Армудан. 
Там они и жили боль-
шой дружной семьей. 

Родители рас-
сказывали, что во 
время войны было 
очень голодно. Спа-
сала картошка, 
рыба, работникам 
радиостанции выда-
вали хлебную пай-
ку. У соседки была 
корова, и мама бра-
ла у нее по пол-ли-
тра молока. Его 
разводили водой в 
большой кастрюле, получалась сизая водичка, к 
ней – краюха хлеба. Вот и вся еда. Мама вспо-
минала, как однажды они сели за стол, отец ей 
двигает миску с этим молоком, она – ему, и вот 
так друг другу они эту миску подпихивают. А 
Неля наблюдала-наблюдала за ними – а потом 
раз! – и съела краюху! Когда бабушка к ним пе-
реехала и привезла с собой корову, сразу стало 
заметно легче. 

Ольга: 

 – Однажды на объекте началась цинга. 
Это примерно в 1942–1943 годах. Как раз была 

Семья Балихиных перед войнойСемья Балихиных перед войной

В.В. Балихин на золотом прииске,В.В. Балихин на золотом прииске,
1937 г. На обороте написано: «Привет 1937 г. На обороте написано: «Привет 
всем с далекого острова Сахалина»всем с далекого острова Сахалина»
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ранняя весна, и мужчины отправились за черемшой. Разгребали снег, вы-
капывали ростки вместе с корнями и всем, кто особенно сильно страдал 
от цинги, эту черемшу раздавали. С ее помощью развитие болезни уда-
лось приостановить.  

А еще на объект приезжали закупщики, привозили муку, расфасо-
ванную в большие пакеты. Мама рассказывала, как однажды они приеха-
ли, очень быстро все распродали и уехали. А когда женщины мешки-то 
вскрыли, оказалось, что муки в них совсем чуть-чуть, а остальное – отру-
би… Ели и их, а куда деваться. Мама часто вспоминала, как хорошо они в 
довоенное время жили на прииске. Даже фрукты и шоколадные конфеты 
имелись в изобилии, а их нигде не было на Сахалине! Мама подростком 
вместе со школьными товарищами ходила на золотые отвалы. Там они 
мыли золотой песок, что остался в отработанной породе, потом шли в 
специальный магазин, и им за этот золотой песок давали большие пакеты 
конфет... 

Елена:
 – Что касается работы, эти четыре года войны стали для отца и ма-

тери  настоящим испытанием. Это был их фронт в тылу. Особенно труд-
но приходилось женщинам. Фактически работников объекта и их семьи 
оставили на самовыживание, вменив в обязанности еще и обеспечение  
жизнедеятельности радиостанции. Самой тяжелой была заготовка дров. 
Деревья в лесу пилили вручную, женщины обрубали сучья, а потом вме-
сте с мужчинами буквально на себе тащили дрова в село. При этом они 
обеспечивали связь буквально со всем миром, и отец с товарищами пре-
красно это понимали и трудились, не давая себе никаких поблажек. 

Ольга:
 – Родители вспоминали один по-настоящему мистический эпизод. 

Дедушка  уже находился в ополчении, и стояли они где-то недалеко от 
Верхнего Армудана. Как-то пришел он к нашим родителям с товарища-
ми, а это было начало августа. Время голодное, картошка еще даже не 
начала завязываться. Дедушка говорит маме: «Стеш, пойди посмотри, 
может, найдешь пару картошечек, вдруг уже есть».  Мама взяла ведерко 
небольшое и пошла. Первый куст выдернула – а там здоровенные карто-
фелины! Дергает еще – то же самое! Набрала полное ведро, прибежала в 
поселок и всех оповестила, что картошка уже уродилась. Это было чудо! 
Ни до, ни после ничего подобного не было. 

Но это, скажем так, бытовая история, а вот о войне наши родители 
не говорили совсем. А ведь потери семью отца не обошли: пропал без ве-
сти его родной брат Иван, который служил во флоте. В.В. Балихин с коллегами, 1962 г.В.В. Балихин с коллегами, 1962 г.

Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ
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Елена:
 – Сразу после войны мы переехали в Алек-

сандровск-Сахалинский, папу туда перевели в 
1945 году, и он возглавил Александровский ра-
диоузел. Там уже не голодали, конечно, снаб-
жение было хорошим, большой огород. В Алек-
сандровске родилась наша сестра Света, потом 
Оля, а затем и я, и стало нас четыре сестры. 

Александровский радиоузел арендовал 
для сотрудников поля, специально держали 
лошадей, чтобы их обрабатывать, сажали кар-
тошку, капусту, морковку, коллектив обеспечи-
вали полностью. Конечно, это были отголоски 
войны, люди старались запасаться едой впрок, 

потому и нам спуску не давали, отлынивать от 
работы на огородах не получалось. И воду но-
сили, и пололи, и на сенокосе работали…

Что касается нашего образования, папа 
сказал так: только десятилетка. После – инсти-
тут. Не поступили сразу – будете ездить, пока 
не поступите. И никаких больше разговоров на 
эту тему не было. Как сказал – так и вышло, мы 
все получили образование, и жизнь каждой из 
нас сложилась благополучно. 

Ольга: 

 – Папа был трудяга. Мама ушла в 1978 
году, ей было всего 59 лет, и он переехал ко мне. 
Когда начал с нами жить, я горя не знала. Ро-
зетки, утюги, электроприборы – все ремонти-
ровалось без промедления, инструменты содер-
жались в идеальном порядке, да и сам папа был 
человеком ответственным. Единственное, бо-
ялся маленьких детей, несмотря на то, что нас, 
четырех девок, воспитал и поднял. К Сахалину 
он прикипел накрепко, поэтому мыслей, чтобы 

вернуться в Подмосковье, у него не было. Мы с 
ним туда ездили часто, последний раз незадолго 
до его ухода.  Он со всеми повидался и вернулся 
домой, на Сахалин… 

Балихин с коллегами на первомайской 
демонстрации, 1961 г.

Василий ВасильевичВасилий Васильевич
БалихинБалихин

В.В. Балихин на работе, 1970-еВ.В. Балихин на работе, 1970-е



6666

Иван Васильевич
ГЕОРГИЕВСКИЙ
Родился в селе Барское Городище Суздальского уезда Новгородской губернии в семье священ-
ника, который до принятия сана работал земским доктором. В 1895-м окончил Московский 
государственный университет. Преподавал в университете Юрьева (ныне Тарту), трудился 
хирургом. В годы Первой мировой войны, не оставляя преподавания, работал хирургом в воен-
ных госпиталях. В 1918 году переехал в Воронеж, руководил кафедрой  оперативной хирургии 
в Воронежском государственном университете, позднее – в медицинском институте (ныне 
Воронежская государственная медицинская академия – ВГМА). Воспитал четырех докторов и 
17 кандидатов медицинских наук, опубликовал более 40 научных работ. В семье И.В. Георгиев-
ского было  шесть детей, все – ветераны Великой Отечественной войны и участники трудово-
го фронта. Медицинскую династию продолжили  две дочери.

Мой прапрадед Иван Васильевич Георгиев-
ский был хирургом. Он очень дружил со знаме-
нитым Николаем Ниловичем Бурденко, именем 
которого названа медицинская академия в моем 
родном городе Воронеже. В 1918 году Иван Ва-
сильевич возглавил  кафедру оперативной хи-
рургии медицинского факультета Воронежского 
государственного университета. Во время вой-
ны вместе с семьей был в составе университета 
эвакуирован в Ульяновск, где продолжал учить 
студентов, заведовал отделением, где готовили 
медиков для фронта, и одновременно руководил  
хирургическим корпусом в местном госпитале. 
После войны вернулся в Воронеж, заведовал 
кафедрой топографической анатомии Воро-
нежского мединститута (ныне ВГМА), поэтому, 
когда я туда поступила, мне было стыдно плохо 
учиться. 

04.07.1867 – 12.04.1965

Светлана Александровна МоскалеваСветлана Александровна Москалева

О врачах ГЕОРГИЕВСКИХ 
рассказывает достойный 

продолжатель династии, известный 
сахалинский врач-гинеколог и 

общественный деятель
Светлана МОСКАЛЕВА

Воспоминания родных

Воронежская государственная медицинская Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н.Н. Бурденкоакадемия им. Н.Н. Бурденко
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Игорь Николаевич 

ГЕОРГИЕВСКИЙ

06.02.1924 – 1976 г. 

Сын Натальи Ивановны, мой дед Игорь, 
умотал на фронт самостоятельно, вопреки воп-
лям своей мамы, отучился на курсах, был воен-
ным летчиком. Ну а после войны стал блестящим 
хирургом. 

 Его жена, моя бабушка Галина Людвигов-
на, в девичестве имела фамилию Сталинская. Ее 
отец, мой прадед, сменил свою родовую фами-
лию Бржедсборский на Сталинский, когда вме-
сте с Феликсом Дзержинским занимался рево-
люционной деятельностью. В нашей семье до сих 
пор хранятся письма Дзержинского, адресован-
ные прадеду. 

В 1941 году бабушка поступила в Воро-
нежский мединститут, работала санитаркой во 
2-й клинической больнице. Когда институт эва-
куировали в Ульяновск, вместе с другими сту-
дентами дежурила в госпиталях, во время ка-
никул трудилась на лесоповале. В 1946 году с 
отличием окончила институт, была оставлена в 
клинической ординатуре на кафедре терапии, 
возглавляла Воронежскую школу медицинских 
лаборантов. На Сахалине, куда уехала с моим 
дедом, заведовала терапевтическим отделением 

в больнице Корсакова. А когда 
вернулась в Воронеж, 25 лет 
была главным терапевтом Во-
ронежской области. Кстати, 
с дедом они дружили с мла-
дых ногтей и поженились 
после войны. А в 1947 году 
у них родилась моя мама 
– Наталья Игоревна Ге-
оргиевская, которая, 
конечно же, тоже 
стала врачом…

Сын Натальи Ивановны Георгиевской. Родился в Воронеже. Учась в 8-м классе, поступил 
в аэроклуб, который окончил в июне 1941-го. Тогда же добровольно вступил в ряды бойцов 
Красной армии, окончил Краснодарскую школу военных пилотов, воевал летчиком-
истребителем на Северо-Западном, Центральном, 2-м Белорусском фронтах. В послужном 
списке 168 боевых вылетов, три тяжелых ранения. После 9 мая 1945 года продолжил службу 
в Польше. Демобилизовался в 1947-м, награжден орденом Боевого Красного Знамени, 
тремя польскими боевыми орденами. В 1953 году окончил Ленинградскую военно-морскую 
медицинскую академию, приехал на Сахалин и 10 лет отработал врачом-хирургом окружного 
госпиталя в Корсакове. После вернулся в Воронеж, где продолжил хирургическую практику. 

Галина Людвиговна ГеоргиевскаяГалина Людвиговна Георгиевская



6868

Воспоминания родных

Наталья Ивановна
 ГЕОРГИЕВСКАЯ
Дочь Ивана Васильевича Георгиевского. Родилась в Юрьеве (ныне Тарту). Окончила 
медицинский факультет Воронежского университета. В 1943-м призвалась в армию, в чине 
капитана медицинской службы руководила токсико-терапевтическим отделением полевого 
госпиталя на Западном фронте. В мае 1945 года была переведена на Дальневосточный фронт. 
Награждена орденом Боевого Красного Знамени, многочисленными медалями. В Воронеж 
вернулась в 1946-м, заведовала кафедрой педиатрии медицинского института (ныне ВГМА).

10.04.1899 – 1984 г. 

Дочь Ивана Васильевича, моя прабабка На-
талья Ивановна Георгиевская, была педиатром. 
Когда началась Великая Отечественная вой- 
на, вопреки стенаниям своих родителей ушла на 
фронт, трудилась хирургом в полевом госпитале 
на передовой. 

В нашей семье сохранилась история из 
ее фронтовой жизни. Наталья Ивановна про-
водила операцию, когда началась бомбежка. 

Получила ранение, после чего ее саму проопе-
рировали.  Спустя два часа она уже стояла у 
операционного стола со скальпелем в руках.  На 
меня эта история произвела неизгладимое впе-
чатление. Впрочем, в нашей медицинской семье 
к себе и своему здоровью относятся по принци-
пу  «поболит и само отвалится». То есть если 
тебе нужно работать и от тебя зависит жизнь 
другого человека, то тебе плевать  на себя, по-

тому что ты обязан вы-
полнять свой профес-
сиональный  долг.

После войны На-
талья Ивановна, по-
трясающий педиатр, 
заведовала кафедрой 
педиатрии в Воронеж-
ском мединституте. 
Она была весьма ре-
шительной женщиной, 
хулиганкой, анархист-
кой, интереснейшим 
человеком. Мне повез-
ло, я ее застала. Импо-
нировал очень спокой-
ный стиль общения, 
который был заведен 

в их семье.  Признаком проявления сильнейше-
го негодования была поднятая бровь, не более 
того…

Послесловие
Безусловно, существует незримая нить, ко-

торая связывает меня с Великой Отечественной 
войной и с моими замечательными предками. Я 
думаю, что то традиционно доброе, бережное 
отношение к пациентам, которое в них было уко-
ренено, сформировалось еще и потому, что у нас 
в семье и по маминой, и по отцовской линии мно-
го православных священников. И это мироощу-
щение присутствует в нашей семье до сих пор…

Хирург Г.Т. ВласовХирург Г.Т. Власов
в сталинградском полевом госпиталев сталинградском полевом госпитале
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Здравствуй, солдат!

Пишет тебе Мищенко Михаил.  Я учусь в 7 классе сред-

ней школы села Шебунино Сахалинской области. Ты, ко-

нечно, меня не знаешь, ведь я родился под мирным небом 

нашей Родины, которую ты защищал в 1941-1945 годах.

О войне я знаю только из фильмов, книг, уроков исто-

рии и рассказов моей прабабушки, Костиной Екатерины 

Ивановны, которая ушла на фронт шестнадцатилетней 

девочкой и прошла войну до победного конца, преодолевая 

все тяготы наряду с мужчинами. Слушая рассказы пра-

бабушки, я не переставал восхищаться мужеством сол-

дат, которые, не жалея своей жизни, встали на защиту 

своей страны и которых ничто не могло заставить от-

ступить. Истории простых девчонок и мальчишек, ко-

торым пришлось рано повзрослеть, покорили меня сме-

лостью и бесстрашием.

Спасибо, солдат, за то, что, терпя голод и усталость, 

ты поднимался в бой! Спасибо за то, что, теряя своих 

товарищей, ты продолжал идти к Великой Победе, бла-

годаря которой мир без войны уже семьдесят пятый год!

Дорогой солдат, мне так хочется рассказать тебе, что 

такое мир без  войны. Мир без войны - это мирное небо 

над головой, это радостные лица моих родных и друзей. 

Письмо солдату
Михаил МИЩЕНКО
7 класс МБОУ СОШ

с. Шебунино
(учитель И.В. Шамраева)

Мир без войны - это море, которое плещет волнами 

в селе, где я живу. Мир без войны - это долгождан-

ные встречи с родственниками и друзьями, с которы-

ми нас разделяют сотни тысяч километров.

Мир без войны - это возможность прийти домой по-

сле школы, обнять своих родителей и ничего не бояться, 

зная, что завтра по-прежнему будет светить солнце 

и раздаваться щебетание птиц. Мир без войны пре-

красен, он добрый и волшебный, но очень хрупкий. И 

нам, вашим правнукам, надо беречь его, не допуская 

очередной войны.

9 мая в парадной форме, чеканя шаг, мы пройдём по 

улицам нашего села с портретами родственников 

и знакомых, не доживших до семидесятипятилетия 

Победы, почтим память погибших в Великой Отече-

ственной войне минутой молчания, посмотрим воен-

ные фильмы и поблагодарим всех тех, кто встал на 

защиту Родины!

Спасибо тебе, солдат, за мир без войны! Спасибо за Ве-

ликую Победу! Помни: ты всегда жив в наших серд-

цах, и мы никогда не забудем тебя, солдат Великой 

Отечественной войны!

С глубокой благодарностью, Михаил Мищенко

6969
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Павел Ефимович
КАРНАУХОВ
Родился в поселке Зыряново Черемховского района Иркутской области. В армию был призван 
в 1943-м и направлен в Иркутскую авиашколу военных механиков, после ее окончания служил в 
составе 565-го штурмового авиационного Станиславского полка 224-й штурмовой авиационной 
Жмеринской Краснознаменной дивизии (4-й Украинский фронт), дошел до Берлина.
На Сахалин с семьей приехал в 1955 году, работал в Лесогорском леспромхозе, затем в строй- 
управлении в Южно-Сахалинске. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
юбилейными.

авиационной эскадрильи младшему сержанту, 
члену ВЛКСМ Карнаухову Павлу Ефимовичу за 
то, что «за период пребывания на фронте Отече-
ственной войны с 13 февраля 1944 года обслужил 
106 успешных боевых вылетов без отказа матери-
альной части по его вине. Кроме этого, отремон-
тировал мелким и средним ремонтом 5 самолетов 
Ил-2, эвакуировал с линии фронта 1 самолет, по-
врежденный при выполнении боевого задания. 
Материальную часть, поврежденную при выпол-
нении боевых заданий, ремонтирует в минималь-
ные сроки и с хорошим качеством» (наградной 
лист составлен 16 мая 1945 года).

27.12.1925 – 1972 г.

Моторист летной эскадрильи
Отец был последним, девятым ребенком 

в семье – он, брат и семь сестер. Жили трудно, 
как все, работали в колхозе. С началом войны 
промышленность и сельское хозяйство были пе-
реведены на обслуживание нужд фронта, по- 

О своем отце
Павле Ефимовиче КАРНАУХОВЕ 

рассказывает
Галина Павловна ОГНЕВА

Дочь ветерана Дочь ветерана 
Галина ОгневаГалина Огнева

Воспоминания родных

этому всю тяжелую работу пришлось выполнять 
15–16-летним сибирякам. Но никто не роптал и 
не жаловался, наверное, поэтому отец так мало 
рассказывал о трудностях того времени, как, 
впрочем, и о самой войне. 

В 1943-м, когда ему исполнилось 18, при-
звали в армию и срочно отправили на несколько 
месяцев в авиашколу обучаться мастерству ме-
ханика. Учили тому, что пригодится на войне, в 
первую очередь полевому ремонту самолетов под 
открытым небом. После окончания авиашколы 
вместе с другими выпускниками-птенцами был 
направлен на службу в авиаэскадрилью в составе 
565-го штурмового авиационного Станиславско-
го полка 224-й штурмовой авиационной Жмерин-
ской Краснознаменной дивизии (4-й Украинский 
фронт). 

Под огненным небом
Интересно вчитываться в скупые строки 

архивных документов, искать что-то новое, уз-
навать о подробностях боевого пути военных 
частей. По данным Центрального архива Мин- 
обороны, медаль «За отвагу» вручена мотористу 
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Пока военные летчики делали в небе свои страшные виражи, авиатехни-
ки все дни проводили рядом с самолетами. Каждодневный труд – это длин-
ные переходы, работа под открытым небом, полевые будни. Бог его знает, ка-
кая команда поступит, нужно всегда быть начеку, отвечать головой за любую 
ошибку. И так почти полтора года…

Павел Карнаухов участвовал в штурмовых боях во время освобождения 
столицы Чехии – Праги в мае 1945 года. Дошел до Берлина.

Переселенческий билет
После войны был свой порядок – каждому молодому бойцу необходимо 

было отслужить положенную срочную службу. Проходить службу ему вы-
пало в западном украинском городе Ивано-Франковске (в ту пору Станисла-
вов), там встретил маму, девушку из Брянска по имени Александра, она рабо-
тала в том же гарнизоне. Закончив в 1947-м службу, семья приняла решение 
уехать, жить на Западной Украине стало невыносимо, в лесах активно дей-
ствовали банды националистического подполья. Сначала уехали в Брянск, 
но отец не смог там найти себе применение, жизнь не ладилась. В это время 
началась вербовка на Сахалин. 

В семейном архиве сохранился переселенческий билет. На семью 
выдали пособие 2600 рублей, мы собрали пожитки и отправились искать 
лучшей жизни. В апреле 1955 года всей семьей прибыли на Сахалин. Отец 
поучил направление на работу в Лесогорский 
леспромхоз. 

На пароходе добирались до города Холм-
ска, потом на дребезжащих машинах ехали 
до Лесогорска, и, наконец, нас высадили в ма-
леньком поселке Надеждино, помню, там все 
еще жили японцы. Жили в бараке, потом люди 
начали строить свои домишки. Отец работал 
сварщиком. 

На советские рельсы
Из истории Сахалина

По данным Госархива документов по лич-
ному составу Сахалинской области, в 1946 
году была произведена национализация лес-
ных активов японских лесопромышленных 

Гвардии младший сержант Карнаухов (справа) с товарищем, 1940-еГвардии младший сержант Карнаухов (справа) с товарищем, 1940-е

Инструктаж летного состава на аэродроме базированияИнструктаж летного состава на аэродроме базирования
советских штурмовиков Ил-2, 1944 г. Фотохроника ВОВсоветских штурмовиков Ил-2, 1944 г. Фотохроника ВОВ
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акционерных обществ и фирм. Из пред-
приятий было принято 26 лесозаводов, 
фанерная фабрика. Принятые заводы в своем 
большинстве были карликовыми, кустарного 
типа, многие из них требовали капитального и 
среднего ремонта, а также модернизации. Рабо-
чих, занятых в лесной промышленности, – 7142 
человека.

Началась репатриация, и, несмотря на не-
малую численность рабочих, лес готовить было 
просто некому. Областные власти ставили во-
прос о дополнительном завозе в лесную отрасль 
Сахалина 3–4 тысяч рабочих в 1947 году и 7–8 
тысяч в следующем. Правительство страны от-
кликнулось, прислав в апреле-мае 1948 года 6200 
семей переселенцев и 400 квалифицированных 
рабочих в порядке перевода из материковых 
леспромхозов.

Война им снилась
А потом леспромхоз закрыли. В конце 1960-х 

мы переехали в Южно-Сахалинск, отец работал 
также сварщиком, потом газоэлектросварщиком 
в строительном управлении № 4. В те годы «Гор-
ный воздух» получил начало новой спортивной 
жизни страны, и отцу выпало участвовать в его 
реконструкции, строил канатно-кресельную до-
рогу и трамплины, когда готовилось открытие 
туристической базы.

В стройуправлении он работал до тех 
пор, пока последствия фронта не ударили по 
здоровью.

Я помню, папа рассказывал, как на фронте 
однажды резко завелся самолет и вращающим-
ся винтом ему чуть не задело ухо, видимой трав-
мы не было, но внутри лопнула перепонка, ухо 
оглохло. Боль была такой сильной, что хоть на 
стену лезь, болело несколько недель. А когда мо-

Петр и Дина Гостевы

Советский штурмовик времен Второй мировой войны Ил-2 – самый массовый боевой самолет Советский штурмовик времен Второй мировой войны Ил-2 – самый массовый боевой самолет 
в истории авиации, конструкторы называли его «летающим танком». По утверждению в истории авиации, конструкторы называли его «летающим танком». По утверждению 
некоторых советских авторов, солдаты вермахта называли его «чумой». Фотохроника ВОВнекоторых советских авторов, солдаты вермахта называли его «чумой». Фотохроника ВОВ

Курсанты слушают инструктора.Курсанты слушают инструктора.
Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ
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лодой, здоровый на вид парень решился прий-
ти в санчасть, врач ему сказал: «Иди отсюда, 
пока я тебя не сдал под трибунал. Здесь люди 
без рук, без ног лежат, с тяжелыми ранениями, 
а ты…» Так и ушел отец ни с чем, устыдившись 
своего поступка.

Война многих людей сделала инвалида-
ми. Ухо продолжало болеть и после войны, а 
как было не вспоминать и не видеть ее во сне? 
А через несколько лет образовалась опухоль. 
Отец умер в 47-летнем возрасте. 

Нашего солдата давно уже нет с нами, 
но память о нем осталась в его внуках. Отец никогда не жа-
ловался на судьбу, все сносил. О войне рассказывал редко, чаще не о боях, а 
о военном быте. Тогда и слова «ветеран» мы совсем не знали. 

Помню, отец вспоминал, как однажды после сытного обеда они с сослу-
живцами вышли на поляну, соревновались в перетягивании каната, так вот, у 
молодого летчика (а летный состав кормили очень хорошо) случилось силь-
ное несварение желудка или что-то еще ужаснее, отчего он внезапно взвыл 
от сильной боли и через несколько часов умер. Все бойцы были в шоке – быть 
рядом с фронтом и умереть не в бою! 

Я когда в очередной раз смотрю старый фильм «В бой идут одни «ста-
рики», то где-то там, за кадром, между самолетами, вижу своего папу. 
Сейчас, наверное, тех молодых солдатиков, еще совсем мальчишек, мож-
но обвинить в излишней самоуверенности, в 
бесшабашности, в недооценке противника, в 
безудержной удали. Но только не в трусости. 
Скромные, но бесстрашные были парни. Вечная 
им память.

Переселенческий билет Переселенческий билет 
семьи Карнауховыхсемьи КарнауховыхВ семейном архиве сохранился 

переселенческий билет. На семью выдали 
пособие 2600 рублей, мы собрали пожитки 
и отправились искать лучшей жизни. В 
апреле 1955 года всей семьей прибыли на 
Сахалин.

Павел Ефимович и Павел Ефимович и 
Александра Павловна Александра Павловна 

Карнауховы с дочерью Карнауховы с дочерью 
Галиной, начало 1950-х Галиной, начало 1950-х 
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Иван Павлович
КОВАЛЕНКО
Родился в селе Большое Пичугино Тисульского района Кемеровской области. Окончил 
школу в 1923 году, работал в кузнице. В 1933-м был призван на действительную службу в 
Красную армию, служил в танковых войсках. Второй раз повестку получил в 1941 году, 
нес службу в резервных войсках на Дальнем Востоке. В 1945 году принимал участие в 
боях за освобождение Южного Сахалина. Награжден медалью «За победу над Японией». 
Дальнейшую жизнь связал с Сахалином. Жил в городе Холмске. 

23.02.1911 –  01.02.1978 

Владимир Иванович КОВАЛЕНКО, сын:

 – Батя и мама выросли и жили в деревне, 
потому уклад жизни и психология у них были 
деревенские. Детство у отца было тяжелое. Его 
большая семья родом с Украины. В 1920-е годы 
их  раскулачили и переселили в Сибирь. Батя рос 
здоровым парнем, работать начал еще пацаном, 
помогал отцу в кузнице. Он там научился рабо-
тать кувалдой, стал хорошим молотобойцем. И 
меня, кстати, научил бить кувалдой наотмашь! 

В 1933 году батю призвали на действитель-
ную службу. Перед армией он освоил профессию 
тракториста, поэтому попал в танковую часть. 
Когда в 1935-м вернулся в деревню, семья пере-
ехала в районный центр, в село Тисуль, там батя 
работал шофером.

Он был призван через месяц после начала 
войны, 16 июля 1941 года, и сразу попал на Даль-
ний Восток. Был назначен командиром знаме-
нитого танка Т-34, потом, когда командирский 
состав пополнился кадровыми офицерами, был 
переведен в механики-водители. Да, он пробыл 
всю войну в запасе, и это были совсем непро-
стые годы. Первое время часть стояла в районе 
Магадана, а потом ее перебросили на Северный 
Сахалин. Батя рассказывал, что было трудно, 

Об Иване Павловиче
КОВАЛЕНКО вспоминают

сын Владимир
и внучка Наталья

Воспоминания родных

многие подавали рапорты с просьбой отправить 
на фронт. Им говорили: «Куда вы рветесь? Там 
же убить могут!» В ответ резервисты горько шу-
тили: «Так хоть покормят перед смертью…» Их 
держали на скудном пайке, практически жили 
впроголодь. Хорошие времена начинались с 
осенним ходом рыбы. Батя вспоминал, как они 
стреляли лосося на перекатах и этой рыбой отъе- 
дались.

В августе 1945 года началась война с Япони-

Владимир Иванович Владимир Иванович 
КоваленкоКоваленко

с портретом отцас портретом отца
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ей и часть бати вступила в боевые действия. Пом-
ню, мы просили его рассказать, как он воевал, но 
батя был никакой рассказчик, его не уговоришь. 
Но уговорили. И он подробно  вспомнил один 
эпизод, который произошел в районе горы Ку-
танкиси, это недалеко от Вахрушева. 

Японцы при отступлении оторвались, скры-
лись, и наши остановились у Кутанкиси посове-
щаться,  что дальше делать, куда идти, чтобы не 
нарваться на засаду. Решили устроить командир-
скую разведку. Отца назначили в экипаж танка- 
разведчика вместе с замполитом батальона. И 

вот едут они, тишина, противника нигде не вид-
но. Проехали довольно далеко на территорию 
расположения японцев, никого не нашли, раз-
вернулись и пошли назад, но по другой дороге,  
возвращались по фронтовой полосе в располо-
жение соседней части. Это была так называе-
мая часть западников, то есть тех, кто воевал на 
Западном фронте. Бойцы, конечно, опытные, но 
они не учли одного нюанса. Тогда меняли окра-
ску наших танков со светло-зеленой на темную, 
а несколько машин перекрасить не успели, в 
том числе танк, которым управлял отец.  И вот 
когда он прошел линию обороны на нашу тер-
риторию, по танку с двух сторон открыли при-
цельный огонь. «Мне дико повезло, – рассказы-
вал батя. – У меня была нехорошая привычка на 
прямом участке дороги 
отпускать рычаги. Имен-
но так я тогда и сделал, 
потому и скорость была 
небольшая. А тут удар 
справа, и снаряд прошел 
как раз там, где я должен 
был руками держать ры-
чаги! Второй прошел под 
ногами». 

Батя смутно пом-
нил, как затормозил, как 
откинул люк, ласточкой 
вылетел из машины и 
скатился в кювет. Туда 
же попрыгали все, кто 
смог выбраться из горя-
щего танка. Пулеметчик 
держал их на мушке, они 
приподняться не могли, 
и батя даже спустя дол-
гие годы возмущался, 
дескать, расстояние не-
большое, неужели они не 

видели, что мы не японцы, а свои?! 
И тут командир роты, в которой 
служил батя, услышал стрельбу, 
прибежал, и только тогда запад-
ники прекратили обстреливать 
танк. Отец получил два легких 
осколочных ранения, но смог 
потом самостоятельно забрать-
ся в танк и вытащить замполита. 
Я хорошо запомнил его рассказ: 
«Представь, что тебе дали в руки 
мешок сухарей. Вот таким было 
тело замполита. У него все кости 
были переломаны, и, когда я его 
поднял, они хрустели, как сухари 
в мешке… Когда мы очухались, я 

Семья Коваленко. Наверху в правом углу – Семья Коваленко. Наверху в правом углу – 
молодожены Иван и Серафимамолодожены Иван и Серафима

Советские десантники. ФотохроникаСоветские десантники. Фотохроника
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майора, который командовал обстрелом  танка, искал с пистолетом, хотел 
пристрелить, но тот сбежал». 

После демобилизации батя решил остаться на Сахалине. А мы ждали 
его в Тисуле. Мама Серафима Алексеевна всю войну работала машинистом 
передвижного локомобиля. Электричества в селе не было, а эта установка 
подавала электроэнергию в сельсовет и на центральные улицы. Мама всего 
полгода ходила в школу, запомнила буквы и научилась немного писать, но 
сумела выучиться вначале на кочегара, потом  на машиниста локомобиля. Я 
несколько раз был у нее на станции. 

Мама с батей, конечно же, переписывались, и однажды она объявила, 
что мы уезжаем к папе на Сахалин. Это было в конце 1946 года, я на тот 
момент в 3-й класс пошел, уже почти мужик. Убрали урожай и в октябре 
отправились в путь. Вещи, конечно же, уложили в деревенский сундук. Он 

тяжеленный был, два человека его едва поднима-
ли! Так и поехали – мама, я, две моих сестры и 
сундук.  

На станции Тяжин сели в поезд, который 
назывался «500 веселый». Это двухосные грузо-
вые теплушки, перегороженные двухэтажными 
нарами. Помню, несколько часов стояли на по-
лустанке у озера Байкал, мужики побежали ку-
паться, ну и я с ними, конечно. 

Когда приехали во Владивосток, возникли 
проблемы с сундуком. Там такая история прои-
зошла: мы выгрузились, наш поезд ушел, другой 
подходил к перрону и зацепил сундук вагоном. 
Мама бросилась, схватила его, пыталась удер-

Фотохроника

Наталья Викторовна Наталья Викторовна 
Чибирева с портретом дедаЧибирева с портретом деда
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жать, в нем же все наше богатство было, и тут 
мужики заорали: «Мать, ты куда?!», подбежали, 
ее схватили, сундук из-под поезда вытащили, 
куда надо отнесли. Тогда, после войны, несмотря 
на потери и озлобленность, народ  был другой, 
люди друг другу помогали. 

Пришли грузиться на пароход. Предъявили 
билеты, документы, надо подниматься по трапу, 
а мы этот сундук поднять не можем, не то что 
занести на борт. И снова помогли мужики, один 
из них побежал на пароход, договорился, сундук 
подцепили краном, и раз! – подняли наверх. 

До Корсакова мы шли около трех дней и 
попали в шторм. Была большая качка. Очень у 
многих развилась морская болезнь, мои сестры 
в лежку лежали, а я и мама выдержали качку, не 
заболели. У нас были палубные места, но по па-
лубе гуляла вода, поэтому нас поместили в трюм. 
Мама все время над нами кудахтала, держалась 
стойко. 

И вот, наконец, пришли в Корсаков, отту-
да через Южно-Сахалинск на поезде поехали в 
Холмск. Я очень хорошо помню, как мы встрети-
лись с отцом. Вышли из багажного вагона, нам 
выгрузили сундук, и мама взялась высматривать 
батю. Мы впереди втроем идем по перрону, а 
мама в двух шагах сзади. Проходим мимо какого- 
то мужика и вдруг слышим: «А вот и папка наш, 
Иван Палыч!» Обернулись, а мама с этим дядь-
кой обнимается. Так мы впервые за долгие годы  
увидели своего отца. Когда он ушел на войну, 
мне 5 лет было…

В Холмске  поселились в японском доме, 
который шатался под порывами ветра, такой был 
хлипкий. Начали общаться с японскими пацана-
ми, подружились, конечно, и я даже немного за-
говорил по-японски. В 1948 году бате выделили 
участок земли недалеко от старого дома, он по-
строил крепкий шлакозаливной дом, и перед Но-

вым годом мы в него переехали. Так и проросли 
на Сахалине. 

А что касается памяти о войне… Для отца 
и матери обе даты – 9 Мая и 2 сентября – были 
святыми. Они их не разделяли. 

Наталья Викторовна ЧИБИРЕВА, внучка:

 – Бабушку и дедушку мы, внуки, называли 
бабуся и дедуся. Я знаю, что во время войны дед 
находился в резерве. Когда война на Западе уже 

заканчивалась, часть, в которой служил дед, пе-
ребросили на Сахалин. Он был танкистом в зва-
нии сержанта, воевал на танке Т-34. Попадал в 
разные ситуации, но судьба была к нему благо-
склонна. 

Дед рассказывал нам удивительную исто-
рию о своем боевом прошлом. У японцев какие 
были домишки – хибарки, хоть и двухэтаж-
ные, но хлипкие. И вот дедуся с сослуживцами 
был в разведке и каким-то образом оказался на 

Маока (Холмск)Маока (Холмск)
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втором этаже такой вот японской хибары. А на 
первом у японских офицеров шло совещание, и 
в какой-то момент наши крепкие русские парни 
провалились и рухнули со второго этажа на пер-
вый прямо на стол, за которым сидели японцы! В 
суматохе смогли выбраться и даже взяли языка. 
Полагаю, это было сочинено дедусей для крас-
ного словца специально для нас, внуков, но очень 
хочется верить, что так было на самом деле. 

С боями дедуся дошел до Корсакова, тогда 
Отомари, а когда закончилась война, понял, что 
ему очень нравится Сахалин, островная природа 
и то, что здесь много рыбы. На тот момент у него 
в семье уже было трое детей, и он вызвал свою 
жену, нашу бабусю, в Холмск. В путь они отпра-
вились в 1946 году, месяц ехали на поезде, потом 
плыли на пароходе с большим сундуком. Я его 
очень хорошо помню. 

Бабуся мне рассказывала, что, когда при-
ехали на Сахалин, у них было ощущение, что в 

рай попали. Земля ро-
дящая, рыбы много, 
и японцы оказались 
хорошими, добрыми 
соседями. Бабуся под-
ружилась с женщина-
ми и очень многому у 
них научилась. Дедусе 
дали японский домик, 
где все малипусенькое, 
раздвижные стены, 
татами… Работать он 
устроился в автоко-
лонну, сначала води-

телем большого самосвала, затем стал началь-
ником этой автоколонны.  А бабуся не работала, 
занималась семьей, детьми, огородом, хозяй-
ством. Потом построили вместо японской хи-
барки крепкий дом, разбили сад, выучили детей, 
всем дали высшее образование. Хорошо жили.  

Дедуся был очень добрый. Он воевал, ви-
дел смерть, работал руководителем, но в доме 
командовала бабуся! А он только приговаривал: 
«От туды-т твою мать…» Он ей никогда не пе-
речил. Бабуся была великолепной хозяйкой, а у 
дедуси – руки золотые. По дому он умел делать 
все. И очень любил рыбалку.

Годы спустя у дедуси обнаружился рак лег-
ких. Естественно, он курил. Помню, говорил: 
«Мне бы вот прокашляться, а так все хорошо». 

Сержант Иван Коваленко, 1945 г.Сержант Иван Коваленко, 1945 г.

СерафимаСерафима
Алексеевна КоваленкоАлексеевна Коваленко

Корсаков, 1978 г.



7979 П О Б Е Д И Т Е Л И

Что я знаю о войне
Александра ЧЕ

5 класс МБОУ СОШ № 16
г. Южно-Сахалинска

(учитель Н.Н. Бых)

Что я знаю о войне? Немного. Мне известно о том, 

что в 1941 году Германия напала на Советский 

Союз. А также то, что погибли миллионы наших 

защитников и простых граждан. Это всё очень 

страшно.

Ещё я знаю о блокаде. Когда я жила в г. Санкт-Пе-

тербурге, то лично виделась и общалась с блокад-

никами Ленинграда.

Эти встречи организовывались каждый год в под-

ростково-молодёжном клубе "Параллель", кото-

рый я посещала. И проходили они в январе, так 

как были приурочены ко дню освобождения города из 

голодного плена (27 января).

Из историй, рассказанных свидетелями того вре-

мени, я узнала о ста двадцати пяти граммах 

хлеба, которые выдавались каждому из них. И 

этот кусочек люди растягивали на сутки.

Особенно тронул меня рассказ одного дедушки, ко-

торого просто забрали из двора и вывезли в дру-

гой город. Это сделали для того, чтобы он выжил, 

не умер от голода. Он выжил, но больше никогда не 

увидел своих родных и об их судьбе ничего не знает.

Участвуя в ежегодной героико-патриотической 

акции "Февральский дневник" (посвящённой освобожде-

нию Ленинграда), я читала отрывок из "Ленинград-

ской поэмы" Ольги Берггольц. Слова этого произведе-

ния "Да, мы не скроем: в эти дни мы ели землю, клей, 

ремни" подтверждали пожилые блокадники, с кото-

рыми мы подружились. А в газетах некоторые жите-

ли осаждённого города рассказывали даже о случаях 

людоедства. Истории этих людей интересны и ужасны 

одновременно. Хотелось бы, чтобы никому и никогда не 

пришлось больше пережить такого кошмара.

Пока о войне я знаю немного. Но миллионы погибших, 

разделённые семьи, голод, страх заставляют меня уз-

навать всё больше и больше.

Я давно знаю: война – это ужас, она никогда не 

должна повториться. Я очень рада Великой Победе! 

Пусть будет мир на всей планете!
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Василий Митрофанович
КОСТИКОВ

10.05.1918 – 1993 г.

Родился в селе Крутицы Орловской области. С 1941 года защищал Родину в составе 865-го 
артиллерийского полка 302-й стрелковой дивизии. Ефрейтор Василий Костиков воевал 
на Сталинградском, Южном фронтах, принимал участие в Миусской операции и штурме 
Кенигсберга. Был дважды ранен, но возвращался в строй. Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг». На Сахалине с 1951 года. Строил дома в селе 
Букюлы и в городах Сахалинской области. 

Отец был орудийным номером 2-й батареи 
865-го артиллерийского полка. За пять фронто-
вых лет 122-мм гаубица стала для него родной, 
он с этой пушкой прошел немало. С наступле-
нием войны его полк вошел в состав 302-й гор-
нострелковой дивизии. Процесс формирования 
дивизии, в которую попал отец, происходил в 
станице Ленинградской Краснодарского края.

СПРАВКА. 122-мм гаубица образца 1938 
года (М-30, индекс ГАУ – 52-Г-463) – совет-
ская гаубица периода Второй мировой войны. 

Село Крутицы и жизнь до войны
10 мая 1918 года в семье лесничего Митро-

фана Костикова родился сын, которого назвали 
Василий. Костиковы жили в древнем селе Кру-
тицы Орловской области. Впервые упоминания 
об этом населенном пункте появились в право-
славной литературе в 1383 году: «Крестьянин 
деревни Крутицы обнаружил чудотворный об-
раз на берегу реки Великой».

У отца было две сестры – старшая Раиса и 
младшая Анастасия. Семья жила тяжелым кре-
стьянским трудом, детей воспитывали в строго-
сти. Отец получил четыре класса образования 
в сельской школе. В 1939 году его призвали в 
Красную армию. Служба проходила в 1-й диви-
зионе 2-й батареи 865-го артиллерийского пол-
ка под командованием майора Е.М. Гришунова.

Война вместо дембеля
В 1941 году отец должен был демобилизо-

ваться из армии. Но нежданно-негаданно фаши-
сты без объявления войны напали на Советский 
Союз. Конечно, у народа была растерянность, 
но папа это известие воспринял стойко – все- 
таки три года армейской жизни дали закалку.

О своем отце Василии 
Митрофановиче 

КОСТИКОВЕ 
рассказывает 

Николай Васильевич 
КОСТИКОВ

Воспоминания родных

Николай Васильевич КостиковНиколай Васильевич Костиков



8181 П О Б Е Д И Т Е Л И

Оснащение артиллерии РККА гаубицами М-30 
сыграло большую роль в разгроме нацистской 
Германии в Великой Отечественной войне.

От других стрелковых дивизий подразде-
ление отличалось тем, что состояло из четы-
рех стрелковых, двух артиллерийских полков. 
А также имело на вооружении 64 орудия, 120 
минометов. Штабы – полковой и дивизионный 
– размещались в городе. Остальные подраз-
деления находились в дубовой роще в бывших 
Уманских казачьих лагерях. Командовал диви-
зией полковник Михаил Константинович Зуб-
ков. После комплектования специальной подго-
товки не было, так как основной состав уже был 
опытным, проходил службу в Красной армии. 
20 октября 1941 года 302-я горнострелковая ди-
визия вошла в состав 54-й армии.

Ранения
В 1941 году отец получил первое ранение. 

Бои проходили где-то под Севастополем, в ходе 
обстрела он был ранен в плечо. Его доставили в 
госпиталь в городе Баку. Папа рассказывал, что 
неподалеку находился Дом пионеров и это вре-
залось ему в память.

Всю жизнь этот осколок в левом плече на-
поминал о событиях тех дней,  старая рана ныла, 
особенно боль усиливалась в непогоду.

С 1942 года отца перебросили на Сталин-
градский фронт, для участия в одном из важней-
ших сражений Великой Отечественной войны. 
Отец успел повоевать там  в общей сложности 
две недели. Его битва была прервана тяжелым 
ранением. В ходе одного из боев рядом с ним 
разорвался снаряд, осколок попал в поясни-
цу, рассек крупные мышцы на спине. Если бы 
он попал на 2 миллиметра ниже – позвоночник 
просто бы разлетелся. Счастливая случайность 
уберегла его от гибели или ангел хранитель? Мы 

никогда не узнаем. Отца увезли через Волгу в 
госпиталь, где он восстанавливался полгода. 
Позже он в разговорах со мной,  вспоминая вой- 
ну, сожалел: «Эх, сынок, мало повоевал я на 
Сталинградском фронте!»

Сталинградская битва была ожесточенной, 
кровопролитной, унесла жизни сотен советских 
солдат. Но ценой потерь и закалки наших вои-
нов была одержана победа в этом длительном 
сражении, это завоевание стало переломным 
для хода всей войны.

Бой под Феодосией. Окружение
15 января 1942 года противник перешел в 

наступление под Феодосией. К этому момен-
ту 42 тысячи советских войск противостояли 
87 тысячам немецких и румынских солдат. Нем-
цы существенно превосходили в артиллерии. 
Действия противника против частей 51-й армии 
серьезных успехов не принесли. Но советские 
части понесли новые потери.

Полк  Василия  Костикова  попал в 

Василий Костиков (справа)Василий Костиков (справа)
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окружение. Расстреляв по фашистам все сна-
ряды, артиллеристы забили замки орудий, за-
копали прицелы и стали пробиваться к своим. 
Старшина батареи обмотал знамя полка вокруг 
себя, под гимнастеркой. Так и шли, пока их не 
окружили четыре немецких танка.

Отец вспоминал об этом случае. Из од-
ного танка выскочил немец и 
начал кричать:

– Вы будете служить 
рейху! Впереди вас ждет ла-
герь!

Вот так под охраной тан-
ков колонна наших бойцов 
пошла в неизвестность. Вы-
брав момент, солдаты броси-
лись врассыпную. Немецкие 
танкисты расстреливали 
бегущих бойцов из пулеме-
тов. Через лес выбрались 
из окружения и попали к 
своим.

Утром 17 января 
кольцо окружения во-
круг Феодосии замкну-

лось. Из него с тяжелыми 
боями удалось прорваться лишь отдельным 

частям 63-й и 157-й дивизий. В дивизии Василия 
Костикова в живых осталось меньше половины 
бойцов.

Рай в Тегеране
 С 1943 года отец воевал на Южном фрон-

те. Подразделение полгода дислоцировалось 
под Тегераном, одни войска уходили, другие 
приходили. Отец шесть месяцев там нес службу 
и вспоминал об этом с теплотой: «Как будто в 
раю:  тихо, не стреляют, вокруг виноградники!» 
Некоторые впервые видели виноград, по незна-

Василий с боевыми товарищамиВасилий с боевыми товарищами

Из наградного листаИз наградного листа
Василия КостиковаВасилия Костикова
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нию бойцы наелись зеленых ягод и заболели ди-
зентерией. Отец говорил что кормили на убой в 
тот период. Хорошее было время.

Миусская операция
и орден Красной Звезды

Один из выдающихся эпизодов фронто-
вой биографии Василия Костикова произошел 
летом 1943 года в ходе сражений на реке Миус. 
Немецкое командование создало там серьезный 
оборонительный рубеж под названием «Миус- 
фронт», который пролег от Таганрога до Крас-
ного Луча. К июлю 1943 года он состоял из трех 

Миусская операция. Миусская операция. 
Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ

оборонительных полос. Первая располагалась 
на западном берегу Миуса на глубине до 21 
километра. Вторая – по берегам рек Мокрый 
Еланчик и Крынка на глубине до 11 километров. 
Третья – по рекам Кальмиус и Грузской на глу-
бине до 7 километров. Каждая оборонительная 
полоса имела от одной до трех линий траншей. 
Общая протяженность 
всех траншей  в системе 
«Миус-фронта» превы-
шала 18 тысяч киломе-
тров, нашпигованных 
минными полями, мно-
гочисленными желе-
зобетонными дотами и 
дзотами, противотан-
ковыми рвами, подвиж-
ными бронированными 
щитами. Немцы подго-
товили для советских 
войск и волчьи ямы, дно 
которых было утыкано 
острыми штырями. Об-
щая глубина обороны 
составляла около 50 ки-
лометров.

Противник под-
тянул все резервы и са-
мые отборные подраз-
деления именно сюда. 
Против войск Южного 
фронта оборонялись 
три немецких армей-
ских корпуса. Особой 
беспощадностью отли-

чался танковый корпус СС «Мертвая голова». 
Немцы перешли в контрнаступление. Наступле-
ние советских войск захлебнулось. Несмотря 
на это, бойцы 865-го артиллерийского полка 
оттягивали на себя  силы фашистов от Орлов-
ско-Курского сражения, о котором сообщалось 
в сводках Совинформбюро.

Сестры Василия Костикова –Сестры Василия Костикова –
Анастасия и РаисаАнастасия и Раиса
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К исходу 18 июля на правом 
берегу Миуса образовался не-
большой плацдарм – примерно 10 
километров в ширину и столько 
же в глубину. На этом плацдар-
ме и сражался 865-й артилле-
рийский полк 302-й стрелковой 
дивизии 37-й армии.  Строки из 
наградного листа ефрейтора, 
орудийного номера 2-й батареи 
Василия Костикова рассказы-
вают об этом эпизоде: «В бою 
18.07.1943, поддерживая наступ- 

рован мощнейший укрепрайон, который нашим 
войскам предстояло прорвать. Отец рассказы-
вал, что от накала и безостановочной стрельбы 
стволы пушек нагревались до красноты. Тяже-
лые были бои. Как и все фронтовики, отец мало 
вспоминал войну, история его боевой жизни по 
большей части сохранилась по таким вот обрыв-
кам из немногословных рассказов.

До 1946 года отец находился на службе в 
действующей армии. Затем уволился в запас и 
приехал в родную деревню Крутицы. Там встре-
тил девушку и женился. Там же в 1947 году на 
свет появился я.

Несколько слов о маме...
Моя мама, Наталья Васильевна, в девиче-

стве носила фамилию Выстрелкова, родилась в 
1915 году в селе Знаменки. До создания семьи 
с отцом она была замужем. Первый ее муж, по 
фамилии Орлов, пропал без вести на фронте в 
1941-м.  На момент знакомства со вторым му-
жем она воспитывала сына Юру, работала на 
заводе в Москве.

Мама вспоминала о страшном случае, ко-
торый подорвал здоровье моей бабушки.

Дело было в Знаменках, партизаны вели 
боевые действия, погиб немец, в село ночью 
пришли каратели, подожгли дом. Мама успела 
одеться, а бабушка выбежала босиком, вместе 
с внуком Юрой на руках. Бежала 7 километров 
по морозу. После этого заболела воспалением 
легких и через месяц умерла. Зато сохранила 
жизнь моему старшему брату Юре.

Романтика далекого острова
и жизнь в палатке

В 1951 году семья Костиковых переехала на 
остров Сахалин, в село Буюклы. Отец завербо-
вался на остров, наверное, у него был романти-

ление нашей пехоты, своим орудием подавил 2 
минометные батареи противника и 4 пулемет-
ные точки, мешавшие продвигаться нашей пехо-
те. В тот же день расстрелял в упор до 5 солдат и 
офицеров противника, контратаковавших наши 
подразделения. В это время орудие интенсивно 
обстреливалось ружейным пулеметным огнем 
противника. Достоин правительственной награ-
ды: орден Красная Звезда».

Жизнь после войны
 Финал войны отец застал в Кенигсберге, 

там шли ожесточенные бои. Там был сформи-

Бои за Кенигсберг. Фотохроника ВОВБои за Кенигсберг. Фотохроника ВОВ
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ФотохроникаФотохроника

ческий порыв – повидать самый край огромной 
страны. Здесь же родился мой брат Анатолий.

Помню, как первое время мы жили в ар-
мейской палатке. Ее делили две семьи. Мне 
было примерно 3 года, и у меня много воспо-
минаний, связанных с тем периодом, с бытом. 
Например, в палатке стояло две буржуйки, мы 
жили за забором домостроительного завода, 
где трудился папа. Зимы были очень снеж-
ные в то время, помню сугробы выше челове- 

ческого роста. Это поражало детское сознание.

Какое-то время мы прожили в палатке, за-
тем переехали в утепленный двухквартирный 
сарай. А уже после мы заселились в новый дом, 
его строил мой отец. Он был бригадиром плот-
ницкой бригады на Буюкловском домострои-
тельном заводе. В бригаде  его уважали. Вместе 
с коллегами он не только поднимал село Бу- 
юклы, их домостроительный комбинат обеспе-
чивал жильем весь Дальний Восток. Папа даже 
в командировки ездил, помню что он целый год 
работал на Курилах, после цунами возводил 
там дома. Целый год он был в разлуке с семьей, 
ради важного дела – восстанавливал Северо- 
Курильск, разрушенный стихией.

В 1955 году я пошел в 1-й класс. Поселок Бу-
юклы во времена моего детства был довольно боль-
шим и процветающим. Ра-
ботало восемь крупных 
предприятий, был даже 
парк культуры  с бассей-
ном, танцплощадкой с ду-
ховым оркестром.

Папа был душой 
компании, весельчаком, 
рассказывал анекдоты, 
много шутил. Воспиты-
вали нас, как и все по-
слевоенное поколение, 
в строгости и труде. 
Зимой перемерзали ко-
лодцы. И мы, детишки, 
помогали матери – на 
санях ездили за водой 

на ключ за 2,5 километра от дома. Набирали 
воду в 250-литровую бочку и везли обратно. 
Если пастуха не было, по очереди помогали па-
сти коров. Ради этого отпрашивались с уроков в 
школе, учителя все понимали, не ругали.

Последние годы в Тюмени
В середине 1970-х отец с матерью решили 

уехать с Сахалина. Сначала отправились в Пя-
тигорск, какое-то время пожили там. Но на юге 
они не прижились. В 1975 году родители с моим 
братом Толей переехали в Тюмень. У папы там 
жила сестра, поэтому выбор понятен. В 1993 
году отец умер и был похоронен на кладбище в 
Тюмени.

А я остался в Смирныховском районе, вся 
моя жизнь связана с этим местом.

Костиковы после войныКостиковы после войны
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Михаил Кохан (слева) в военныеМихаил Кохан (слева) в военные
годы с товарищемгоды с товарищем

Михаил Петрович
КОХАН
На Сахалин прибыл вместе с родителями в 1932 году, в 1941-м призывался на фронт из 
Александровска-Сахалинского. Воевал на Сталинградском, Южном, Степном, Воронежском, 
1-м Украинском, 3-м Белорусском, 1-м Прибалтийском, 2-м Прибалтийском и Ленинградском 
фронтах. Службу окончил в 1946 году в звании старшего лейтенанта в должности начальника 
штаба артдивизиона.
Награжден орденом Александра Невского, орденами Отечественной войны I и II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией»
и юбилейными медалями.

Принципиальность, честность во взгляде и 
готовность всего себя отдавать делу – таким он 
останется в воспоминаниях своих коллег.

Школа воспитала героя
Михаил Кохан родился в семье крестьяни-

на 23 ноября 1923 года в селе Тырышкино Колы-
ванского района Новосибирской области. В 1932 
году прибыл с родителями на остров, а именно в 

23.10.1923 – 31.08.1990

Воспоминания коллег
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Награды и странички
дневника Михаила Кохана

город Александровск-Сахалинский, средняя школа гостеприимно открыла 
для него двери.

В послевоенное время Михаил Петрович долгие годы работал в органах 
прокуратуры, и в 1970-е судьба свела с этим героическим человеком жителя 
Южно-Сахалинска Сергея Алексеевича Пономарева. Вот что он рассказал 
о судьбе ветерана:

– Александровск на тот момент – это главный город Северного Саха-
лина, только что учрежденная в 1932 году столица, ставшая  администра-
тивным центром Сахалинской области РСФСР, а по сути, Северо-Са-
халинской области (Сахалинская область исчерпывалась по 50-ю 
параллель). 

Так как образование у Михаила Петровича было десятилетка, 
я делаю вывод, что учился он в первой школе, которая во всем была 
первой, с сильным педагогическим составом. Ею руководила Анна 
Васильевна Кудрявцева – гордость нашего образования.  Это была 
мощная по тем временам учительская база. Позднее, в 1940-х годах,  
она организовала в Южно-Сахалинске первую русскую школу, 
сейчас это 11-я школа. В 1939 году Анна Васильевна была награж-
дена орденом Ленина, а в 1946-м избрана депутатом Верховного 
Совета СССР и стала первым заслуженным учителем РСФСР.  Вот 
такие были учителя. 

В 1941 году Михаила Петровича призвали в армию, служил 
в артиллерии и закончил службу начальником штаба артдивизи-
она. Полученные им боевые ордена и медали хранятся в нашем 
краеведческом музее.

Минувших лет святая память
Во время войны гвардии лейтенант Михаил Кохан по-

лучил контузию, в боях имел шесть ранений – чудом уцелел. 
Приводим данные архивов Минобороны об успешном выпол-
нении боевых заданий командования.

              ***

 «Со 2 по 8 августа 1942 года младший лейтенант Михаил Кохан вел 
огонь исключительно с открытой огневой площадки прямой наводкой, на-
ходясь впереди пехоты под ураганным артминометным, пулеметным и ог-
нем автоматчиков, бомбежкой с воздуха. 5 августа 1942 года с дальности 800 
метров уничтожил атакующую пехоту противника (до роты). Будучи ранен, 
не покидал ОП до окончания боя, руководя огнем взвода. Достоин награж-
дения: медаль «За отвагу».
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***

 «От имени президиума Верховного Совета СССР за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить гвардии лей-
тенанта, командира батареи 8-й гвардейской механизированной бригады 
Кохана Михаила Петровича орденом Отечественной войны I степени».

***
«За время боев на берегу Днепра с 30 сентября 1943 года гвардии 

лейтенант проявил себя стойким, мужественным офицером. 2 октября 
1943 года при отражении атак противника батарея гвардии лейтенанта 
Кохана сожгла 4 средних танка и подбила 2 танка, а также уничтожила 
оружие ПТО и до роты автоматчиков. 

12 октября при взятии д. Семица батарея уничтожила 2 средних тан-
ка, сожгла 4 автомашины с боеприпасами и уничтожила до взвода пехоты 
противника. В бою ведет себя стойко, мужественно».

***

«В бою под д. Вилочки 26 августа 1943 года батарея отбила контратаку 
11 немецких танков, при этом было сожжено 4 средних танка. За время боев 
батарея гв. лейтенанта Кохана уничтожила 4 станковых пулемета, 2 орудия 
ПТО, 2 наблюдательных пункта и до роты пехоты противника».

В мирное время на страже закона
По данным прокуратуры Сахалинской области, М.П. Кохан с 1946 по 

1947 год работал помощником начальника Александровск-Сахалинского 
морского вокзала. С 1948 по 1952 год заочно обучался в Хабаровской юри-
дической школе. В органы прокуратуры был принят 3 октября 1947 года 
народным следователем в прокуратуру Углегорска. Затем в течение года 
работал помощником Углегорского прокурора, а с 1952 по 1953 год – по-
мощником Александровск-Сахалинского горпрокурора.

В Южно-Сахалинск приехал в 1953-м, работал в Сахалинской об-
ластной прокуратуре на должностях прокурора отдела общего надзора, 
помощника прокурора по контролю исполнения и систематизации зако-
нодательства, прокурора отдела по надзору за исполнением судебных по-
становлений по уголовным делам. Неоднократно поощрялся Генеральным 
прокурором СССР, прокурором РСФСР, прокурором области.

Воспоминаниями о коллеге поделился Сергей Александрович ПОНОМАРЕВ:
– С 1953 по 1984 год Михаил Петрович работал в Сахалинской об-

ластной прокуратуре. Я пришел туда в 1976 году в возрасте 26 лет. А в 29 
лет получил назначение на должность начальника отдела, где Михаил 
Петрович работал просто прокурором отдела. Я, конечно, был щенком с 

Семья КоханСемья Кохан
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трехлетним стажем. Представьте, он подполков-
ник, советник юстиции, грудь в орденах, а я всего 
лишь старший лейтенант. Причем все сотрудни-
ки отдела тогда были старше меня по званию и по 
жизненному опыту.

Но, несмотря на это, Михаил Петрович под-
ходил советоваться по текущей работе, подчер-
кивая, что «раз ты умный и раз тебя назначили, 
то мы равны». Своим поведением он показывал, 
что пришел ко мне не проверять, не насмехаться, 
не покровительствовать, а работать. 

Очень доброжелательный человек, сдер- 
жанный, волевой, принципиальный, не склоч-
ный. Работать с ним было необыкновенно легко. 
Учитывая его колоссальный жизненный опыт, 
я очень многому научился. Например, работе с 
жалобами. 

Что такое уголовно-судебный отдел? Это 
кассационные и надзорные жалобы. Допустим, 

в районном суде про-
шел судебный про-
цесс, одна из сторон 
либо обе стороны не-
довольны, они жалу-
ются в кассационную 
коллегию областного 
суда. Задача для нас, 
прокуроров-кассато-
ров, – изучить дело 
и дать по нему за-
ключение в област-
ном суде. А именно: 
удовлетворить, ча-
стично удовлетво-
рить или отменить 
приговор, оправдать 
человека. Изучать 
приходилось порой 
по несколько томов 
дела. Я ходил в про-
цесс вместе со всеми, 
нарабатывая опыт. И 

Михаил Петрович меня учил: сколько доводов 
в жалобе, столько у тебя в ответ должно быть и 
контрдоводов. Каждый довод должен быть тща-
тельно изучен и проанализирован, и на каждый 
отказ должен быть обоснованный письменный 
ответ.  Это я запомнил на всю жизнь. 

Михаил Петрович невероятно ответствен-
но относился к заполнению документов. Писал 
честно и справедливо. Хотя оратором был не 
очень хорошим по причине торможения речи из-
за пережитой на войне контузии.

К сожалению, мой уважаемый коллега поч-
ти никогда не рассказывал о фронтовых годах. 
Просто 9 Мая приходил в орденах, а мы поздрав-
ляли и гордились.

На пенсию он вышел в 
январе 1984 года, когда ра-
ботать стало тяжело, так как 
находился, как потом узнали, 

в предынсультном состоянии. По-
следние годы жил без речи. Война 
безжалостно прошлась по судьбе 
этого человека.

Михаил Петрович Кохан 
умер в Южно-Сахалинске 31 ав-
густа 1990 года, ему было всего 
67 лет.

С супругойС супругой

Михаил с женой
на отдыхе
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Григорий Лавров родился в деревне Ко-
лосово Клинского района Московской области 
в многодетной семье, окончил семилетку. Уже 
в первые дни войны его отец, Иван Васильевич 
Лавров, ушел на фронт и погиб под Ельней.

В 1943-м, когда Григорию исполнилось 18,  
его тоже призвали на фронт и сразу направили в 
офицерскую артиллерийскую школу. Окончание 
военной школы почти совпало с нашей Победой 
над фашистской Германией. Однако для юного 
младшего лейтенанта Лаврова война на тот мо-
мент еще не закончилась. Он был направлен в ар-
тиллерийский полк, который после капитуляции 
Германии эшелонами был переброшен на Амур, 
где с боями они вошли на территорию Маньчжу-
рии. 

Поверженный враг
В ходе боев видели поверженных японских 

солдат. Создавалось впечатление, что это дети 
– такого маленького роста были японские сол-
даты… После нескольких дней боев войсковую 
часть перебросили в порт Маока (Холмск), она 
с боями через Камышовый перевал вышла к То-
ехаре (Южно-Сахалинск) и заняла ее. Маока 
в результате смелых и решительных действий 

Григорий Иванович
 ЛАВРОВ

08.08.1925 – 10.04.1995

Принимал участие в боях на территории Маньчжурии, в освобождении юга Сахалина от войск 
милитаристской Японии. Награжден  орденом Отечественной войны II степени, медалями  
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией», юбилейными медалями. 
После войны долгие годы работал в прокуратуре, был избран председателем коллегии 
адвокатов Сахалинской области, где проработал до последнего дня.

советских воинов буквально за несколько ча-
сов была очищена от противника. В дальнейшем 
войсковая часть была размещена на территории 
Тоехары.

Десант в порт Маока.
Хроника Победы

Конечно, подробностей этой войны Григо-
рий Лавров коллегам не рассказывал, а если и 
говорил, мы об этом уже не узнаем. В послево-
енные годы фронтовики если и вспоминали, то 
больше о друзьях и чужих подвигах.

Воспоминания коллег

Младший лейтенант Младший лейтенант 
артиллерийского полка Григорий артиллерийского полка Григорий 
Лавров, военная фотографияЛавров, военная фотография
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Вот что пишет о тех горячих часах сотрудник 
Государственного исторического архива
Сахалинской области Константин ГОНЧАРОВ
(«Хроника Победы», РИА «Сахалин – Курилы»):

«20 августа 1945 года. Рано утром среди 
сплошного тумана корабли с десантом подошли 
к порту Маока (Холмск). В 7:33 сторожевой ко-
рабль «Зарница» обнаружил вход в центральную 
гавань. Сразу же был дан сигнал к высадке.

Все катера 1-го десантного отряда под ко-
мандованием капитана 3-го ранга Н.Т. Дегоди 
стремительно ворвались в центральную и юж-
ную гавани порта, быстро ошвартовались у при-
чалов. За несколько минут десантники сошли на 
берег. Японцы были застигнуты врасплох и вна-
чале не оказали организованного отпора. Впро-
чем, довольно скоро они опомнились и завязал-
ся упорный бой. Порт обороняли два пехотных 
батальона, их поддерживали огнем бронепоезд, 
множество орудий, минометов и пулеметов. Че-
рез 40 минут, несмотря на возрастающее сопро-
тивление японцев, метр за метром 1-й отряд де-
санта овладевал причальными линиями.

В соответствии с планом вслед за первым 
броском десанта в центральную гавань вошли 
тральщики и высадили сводный батальон мор-
ской пехоты под началом капитана-лейтенанта 
Г.И. Брунштейна.

Затем без промедления началась высадка 
подразделений 113-й стрелковой бригады, ко-
торую доставляли на берег сторожевые катера и 
«кавасаки». Число наших войск на берегу быстро 
росло. Высадка десанта прошла организованно в 
течение одного часа.

На Камышовом перевале
21 августа 1945-го. Главнокомандующий 

на Дальнем Востоке А.М. Василевский в 14:00 
направил в адрес командующих 1-м и 2-м Даль-

невосточными фронтами, командующего ТОФ 
и главкома авиации шифрограмму. В ней пред-
писывалось, используя благоприятную обста-
новку, не позднее утра 22 августа приступить в 
порту Маока к погрузке на корабли 87-го стрел-
кового корпуса с техническими войсками. А за-
тем в предельно минимальные сроки сосредото-
чить войска в районе порта Отомари (Корсаков) 
и города Тоехара (Южно-Сахалинск). В связи 
с этим требовалось ускорить освобождение от 
японских войск юга Сахалина, чтобы к исходу 
23 августа быть готовыми начать десантную вы-
садку на Хоккайдо.

Выполнив задачу по захва-
ту Маока, десант стал оператив-
но самостоятельным и перешел в 
подчинение сухопутного коман-
дования. Командир 113-й бригады 
принял решение нанести удар по 
поселкам Футомата (Чапланово) 
и Осака (Пятиречье).

1-й стрелковый батальон 
(командир майор Панасекин) с 
приданными частями и подразде-
лениями возобновил наступление 

Военные катера в порту Маока. ФотохроникаВоенные катера в порту Маока. Фотохроника
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вдоль дороги Осака – Тоехара, но сразу попал 
под обстрел противника. Командир приказал 
двум взводам роты Токарева по зарослям обой-
ти противника слева, а остальным наступать с 
фронта. Выбив японцев с позиций, цепи баталь- 
она к ночи остановились перед Камышовым пе-
ревалом, где закрепились войска противника.

Батальон автоматчиков (командир майор 
Золотоволосов) наступал по северо-восточным 
скатам высоты 350 вдоль дороги Маока – Гава. 
Он должен был обойти обороняющихся на пере-
вале с тыла, уничтожить артиллерию противника 

Высадка десанта.
Южный Сахалин,

август 1945 г. 

Медаль «За победу
над Японией»

и во взаимодействии с 1-м батальоном овладеть 
Камышовым перевалом. Батальон успешно вы-
полнил обходной маневр и к вечеру ударил по 
позициям японцев на перевале.

4-й стрелковый батальон (командир майор 
Петров) с двумя батареями артдивизиона насту-
пал вдоль железной дороги с целью овладеть по-
селком Футомата. В ночь на 21 августа, подтянув 
в район Чертового моста две батареи 76-мм пу-
шек артдивизиона и одну батарею сорокапяток, 
наши бойцы продолжили упорный бой за тон-
нель перед Чертовым мостом и станцией Экино-
хара, но и к вечеру не смогли сломить сопротив-
ление противника.

Утром артиллерийскую поддержку 113-й 
стрелковой бригаде начали оказывать минный 
заградитель «Океан» и сторожевой корабль 
«Зарница», ведя стрельбу по площади с боль-
шой дистанции. Со второй половины дня, когда 
установилась летная погода, на помощь вылете-
ла авиация флотилии. И хотя железнодорожным 
станциям был причинен серьезный ущерб, в этот 
день бригаде не удалось сломить сопротивление 
противника.

Упорство японских войск в районе Камы-
шового перевала задержало продвижение 113-й 
бригады на юг Сахалина. 

А на севере отдельные группы японских 
солдат и резервистов, подрывая мосты и устра-
ивая завалы на дорогах, замедляли темпы про-
движения передовых отрядов 56-го стрелкового 
корпуса. К этому моменту они добрались только 
до Найоро (Гастелло). Ключевые города Отома-
ри и Тоехара оставались под японским контро-
лем, поэтому приказ Василевского о создании 
на юге Сахалина плацдарма для последующего 
десанта на остров Хоккайдо еще не мог быть вы-
полнен. А в дальнейшем командование вообще 
отказалось от этой операции.
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Победный финал
Развивая успех первого броска, сводный 

батальон морской пехоты к 12:00 овладел всеми 
постройками порта и завязал бой за восточную 
часть города. А подразделения 113-й стрелковой 
бригады развернули наступление на западные 
кварталы.

В результате смелых и решительных дей-
ствий советских воинов порт и город буквально 
за несколько часов были очищены от противни-
ка. Потеряв свыше 300 солдат и офицеров убиты-
ми, до 600 пленными, японцы начали отступать 
вглубь острова вдоль железной и шоссейной 
дорог.

Овладев городом, сводный батальон мор-
ской пехоты выдвинулся в сторону Хонто (Не-
вельск), а 113-я стрелковая бригада – вдоль же-
лезной дороги Маока – Отомари. К исходу дня 
113-я бригада, выбив противника с железнодо-
рожных станций Томамай и Отакай, подошла к 
Футомата (Чапланово). Здесь отступавшие япон-
ские войска, опираясь на прочные позиции по 
линии господствующих высот, вынудили бригаду 
перейти к обороне».

Навеки в памяти сахалинцев
Григорий Иванович закончил воинскую 

службу в звании майора. Награжден  орденом 
Отечественной войны II степени, медалями  «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией».

К сожалению, более конкретных данных о 
его судьбе в тот период и позднее не сохрани-
лось. По имеющимся сведениям, после демоби-
лизации из Вооруженных сил СССР он временно 
работал корректором в редакции газеты «Совет-
ский Сахалин». Женился на дочери переселенца 
– участника боевых действий, семья которого до 

освобождения Южного Сахалина проживала в 
Александровске-Сахалинском.

В 1963 году решением партии, в которую 
Лавров вступил в годы войны, был направлен для 
работы в прокуратуру Южно-Сахалинска. По-
сле долгих лет работы в прокуратуре был избран 
председателем коллегии адвокатов Сахалинской 
области, где проработал до последнего дня. 

О коллеге вспоминает Юрий Иванович
ЧЕРНЫШОВ:

– О Григории Ивановиче у меня остались 

самые теплые воспоминания. 
Как адвокат он был настоящим 
профессионалом, человеком на 
своем месте, с богатым жизнен-
ным опытом, принципиальным и 
бескомпромиссным, сохранял в 
себе те устремления, которыми 
руководствуется адвокат, вы-
бирая профессию. Как человек 
он был открытым и правильным. 
Фронтовая закалка. Добрая ему 
память! 

Расчет советской 76-мм пушки ЗиС-3 меняет 
позицию на Сахалине у танка Т-34-85
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Сергей Егорович 

НАДСАДИН

очень долго не знали, где это произошло, и  
даже считали деда без вести пропавшим. Но 
его розысками серьезно занялась сестра моего 
отца, посылала множество запросов в Мини-
стерство обороны, в организации, занимавши-
еся поиском солдат, и в итоге нашла это место. 
Там сохранена братская могила, в которой по-
хоронены 28 человек, в том числе и мой дед. На 
плите выбиты его фамилия и дата гибели. 

Кроме этого, были найдены свидетельские 
показания командира части, который написал, 
что Надсадин Сергей Егорович пал смертью 
храбрых. Материалы о нем есть и в музее Ан-
жеро-Судженска, в том числе газетная статья, 
опубликованная к 50-летию Победы. В большей 
степени она посвящена жене деда, моей бабуш-
ке Надсадиной Надежде Яковлевне. Статья так 

Мой дед по линии отца, Надсадин Сергей 
Егорович, родился в 1909 году, работал шахте-
ром в городе Анжеро-Судженске Кемеровской 
области. В начале войны это была защищенная 
профессия, поэтому деда сразу не призвали, на 
фронт он ушел только в 1942 году. 

Это были самые тяжелые для нашей стра-

08.10.1909 – 16.07.1943

ны дни войны, разрушительные потери, крово-
пролитные бои, отступления, поэтому призы-
вали даже тех, кто был защищен. На фронте 
дед служил сапером, восстанавливал связь. 
Спустя год после призыва он погиб при бом-
бежке на территории Орловской области, в 
селе Бортном Залегощенского района. В семье 

О своем дедушке
Сергее Егоровиче НАДСАДИНЕ 

рассказывает
мэр Южно-Сахалинска

Сергей НАДСАДИН

Воспоминания родных

Сергей НадсадинСергей Надсадин
с портретом дедас портретом деда
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и называется: «Поклонитесь этой женщине».  И это не случайно.

Когда дед уходил на войну, он завещал своей жене, чтобы их дети  
непременно получили высшее образование. Ребятишек в семье было чет-
веро, на момент призыва Сергея Егоровича на войну старшему было 7 лет, 
а младшая родилась накануне его ухода, в 1942 году. И вот представьте, 
во время войны бабушка осталась одна, с четырьмя маленькими детьми на 
руках, а вскоре узнала, что потеряла мужа. Конечно же, чтобы прокор-
мить и вырастить детей, она работала всю жизнь не покладая рук. 

В результате наказ деда бабушка исполнила. Все ее дети получили 
образование: трое – высшее, а младшая дочь – среднее специальное. При-
чем все добились очень хороших успехов на трудовом поприще. Старший 
сын окончил Томский радиоэлектронный институт, работал в Оренбур-
ге главным конструктором на сверхсекретном военном заводе. Мой отец 
окончил Томский политехнический институт, получил профессию геоло-
га, был распределен на Сахалин для поиска редкоземельных металлов. 
Здесь пустил, как говорят, корни и пошел по партийной линии, стал вы-
сокопоставленным управленцем, трудился секретарем обкома партии по 
промышленности и транспорту. Средняя сестра – физик, окончила Ом-
ский университет, как и старший брат, работала с секретными материа-
лами на военном заводе. 

Ну а бабушка, поставив детей на ноги, замуж так больше и не вышла. 
Конечно, она мне рассказывала, как тяжко им жилось во время войны. 
Что касается деда, о нем вспоминала тоже, но довольно скупо. Дело в 
том, что он ушел на фронт совсем молодым, ведь ему было всего 30 лет. 
Он просто не успел обрасти историями, которые передаются из поколе-
ния в поколение. Время было сложное, дед много работал на шахте, и это 
был чрезвычайно тяжелый и опасный труд. Светлые моменты в его жиз-
ни  – дети, семья, но насладиться ими он в полной мере просто не успел. 
Потому и ярких воспоминаний о нем не сохранилось. Но точно знаю, что 
мой дед был хорошим,  хозяйственным семьянином и легким, открытым 
человеком. Светлая ему память. 

Великая Отечественная война – период истории, который постоянно 
на слуху. Она есть в художественной литературе, в учебниках истории, о 
ней рассказывают в кинофильмах. Как говорят, война не закончена, пока 
не похоронен ее последний солдат, и пока живы свидетели той поры, пе-
редающие реальную информацию о том времени, мы осознаем, насколько 
это было страшно. 

Но мы прекрасно понимаем, что у современных ребят, особенно 
младшего возраста, ощущение войны стерлось из памяти. Почему? По-

тому что их родители и родители родителей ее не ви-
дели и не переживали те события, как непосредствен-
ные участники. Соответственно, эта связь поколений 
потихоньку угасает.  Это плохо, потому что война была 
сверхразрушительной, с огромными человеческими 
жертвами, и помнить об этом необходимо, чтобы не 
допустить повторения. Поэтому нужно свято хранить 
память о войне и ее участниках всеми возможными спо-
собами. Это очень важно.

Братская могила в селе БортномБратская могила в селе Бортном
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Моему деду по материнской линии, Нау-
мову Алексею Павловичу, было 40 лет, когда 
он погиб при освобождении Белоруссии в 1944 
году. Он был молодым, красивым, талантливым 
и очень хотел жить, растить детей и любить свою 
жену, мою бабушку. У них интересная история 
создания семьи. Бабушка Ефросинья Яковлевна 
росла у зажиточных родителей. А дед воспиты-
вался в детском доме, он с ранних лет остался 
круглым сиротой. Казалось бы, мезальянс: де-
вушка из солидной семьи выходит замуж за пар-
ня без роду, без племени. Но все в округе знали, 
что Алексею Наумову цены нет и у него золотые 
руки. Дед окончил четыре класса церковно-при-
ходской школы. В те времена это считалось не-
плохим образованием. Кроме того, он был пре-
красным печником, шил обувь и виртуозно играл 
на балалайке. Был трудолюбивым, талантливым 
человеком, и очень многие семьи с девушками на 
выданье хотели видеть его своим зятем. Но он 
выбрал мою бабушку. 

И вот они поженились, родились первые 
дети, а в 1936 году затеяли переезжать на Даль-
ний Восток. На Тамбовщине  в те годы было го-
лодно, а тут объявили вербовку в дальневосточ-
ные районы, и дедушка с бабушкой решились на 
переезд. Приехали в Спасск-Дальний Примор-

Алексей Павлович
НАУМОВ

Октябрь 1904 г. – март 1944 г. 

Родился в селе Моршань Тамбовской губернии. Вырос в детском доме. В 1936 году вместе 
с женой и детьми завербовался на Дальний Восток, обосновался в городе Спасск-Дальний. 
Работал на цементном заводе, был известен как мастер на все руки. В 1942 году призван 
в армию. Награжден медалью «За отвагу». Пропал без вести после боя на территории 
Белоруссии  в 1944 году. 

ского края, и там им очень понравилось. Семье 
выделили квартиру, дали работу, и они стали 
устраиваться на новом месте. Моя мама и ее брат 
Николай родились уже в Приморье. 

Дед работал на цементном заводе в сырье-
вом цехе. А еще у него была немецкая машинка 
«Зингер» для пошива обуви. Он тачал прекрас-
ные хромовые сапоги, модельные туфли, вся го-
родская интеллигенция заказывала у него обувь. 
Прославился также как замечательный печник, а 
послушать его песни и частушки под балалайку 
собиралась вся округа. 

Он был прекрасным семьянином. Когда моя 

Об Алексее Павловиче
НАУМОВЕ

вспоминает его внучка
Анна ШАРОВА

Воспоминания родных

Анна ШароваАнна Шарова
с портретом дедас портретом деда
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мама вспоминает бабушкины рассказы о нем, то всегда плачет. Сама она его, 
конечно, не помнит, потому что родилась в 1941-м, а спустя год дед ушел 
воевать. Но ее старшие сестры Аня и Александра и средний брат Иван рас-
сказывали, какой он был изумительный отец. Очень любил бабушку, по- 
настоящему трепетно к ней относился, в буквальном смысле носил ее на ру-
ках. И всегда говорил, что у всех его детей обязательно будет образование, 
то есть у него все было распланировано наперед. 

Дед был добрый, щедрый, он готов был все с себя снять и отдать, если 
человеку нужна была помощь. Бабушка, рассказывая про деда, причитала, 
дескать, какой он простофиля, и моя мама как-то спросила ее, что в этом 
было плохого? «Сейчас хорошо рассуждать, – ответила бабушка. – А тогда 
мне порой нечем было детей кормить, не во что обуть, одеть, а он берет – и 
последнее отдает! Тяжело, конечно, но такой он был человек».

 Мама часто вспоминает случай, о котором ей рассказывала бабушка. 
За несколько месяцев до войны дед получил зарплату и принес домой огром-
ную коробку конфет. Бабушка только руками всплеснула, дескать, на что 
же мы весь месяц жить будем, когда все деньги на конфеты потрачены? А он 
ссыпал их в таз и ответил так: «Война будет. Пусть дети порадуются сейчас, 
потому что дальше неизвестно, как жизнь повернется». Он чувствовал при-
ближение беды. 

Советские солдаты-победители. Советские солдаты-победители. 
Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ

Фотохроника ВОВ
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Деда призвали на фронт Спасским РВК в конце 1942-го. 
Воевал в составе 1348-го стрелкового полка 399-й стрелко-
вой дивизии 48-й армии. Он, конечно же, присылал с фронта 
письма, и я в детстве держала их в руках и даже помню, что 
было написано в одном из них: «Любимая Фросечка, береги 
деток, а я буду бить фашистских гадов. Пока всех не пере-
бьем, домой не ждите».

В конце марта 1944 года родной брат бабушки Антон, 

который тоже воевал и прошел всю войну, находился в Белоруссии. Ви-
димо, в тот момент происходила передислокация частей. Колонны сол-
дат растянулись на многие километры, и вдруг в этой толпе Антон увидел 
деда Алексея! Это была встреча, как в кино. Они бросились друг к другу, 
поговорили буквально несколько минут и разошлись каждый в свою сто-
рону.  Антон позже рассказывал, что дивизия, в которой служил Алексей 
Павлович, готовилась к бою. Дед выглядел неважно: похудевший, блед-
ный. Как оказалось, он только что выписался из госпиталя после ранения 
и, видимо, до конца не поправился. Это была их последняя встреча. Вско-
ре в этих местах завязался жестокий бой, после которого деда разыскать 
не смогли.

Спустя более 70 лет на сайте «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» мы нашли информацию о нашем дедушке. Вот как 
один из его подвигов описан в архивном документе: «Наградить стрелка 
роты автоматчиков, красноармейца Наумова Алексея Павловича медалью 
«За отвагу» за то, что в боях с немецкими оккупантами 27 ноября 1943 
года в бою за деревню Приблудок  Жлобинского района Гомельской об-
ласти проявил мужество и отвагу, первым ворвался в траншею противника 
и огнем своего автомата уничтожил 7 немецких солдат и офицеров, чем 
способствовал пехоте продвигаться вперед». 

Несколько лет назад в Центральном архиве Министерства оборо-
ны России обнаружили еще один важный для нас документ – выписку 
из журнала боевых действий 399-й стрелковой дивизии за март и апрель 
1944 года. В то время потерь в дивизии не зафиксировано, за исключени-
ем даты, означенной 29 марта 1944 года. В тот день в направлении Белица 
– Волковичи (северный берег реки Будлянки) шел жестокий бой. Тогда в 
дивизии погибли почти все командиры. Этот день, вероятнее всего, и явля-
ется датой геройской гибели Алексея Павловича Наумова. Официальный 
документ о том, что дед пропал без вести, датирован апрелем 1944 года.

Бабушке пришлось очень непросто. Поскольку с 1944-го дед числил-
ся пропавшим без  вести, помощь от государства на детей ей выдавать пе-
рестали. Семья и без того голодала, а с потерей пособия наступили совсем 
тяжелые времена. Как они выжили – не представляю. Но бабушка сумела 
вырастить всех детей, дала им прекрасное образование и воспитала до-
стойных людей. 

С самых ранних лет я знаю и помню деда так, как будто он живой. А 
все потому, что и бабушка, и мамины старшие сестры и брат, и мама вспо-
минали и вспоминают деда всегда как живого. Мы гордимся им и чтим его 
память. Так что дед с нами. 

Семья Наумовых, 1939–1940 гг.Семья Наумовых, 1939–1940 гг.
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Моей любимой жене, Марии Антоновне.

Здравствуй, дорогая супруга, Мария Антоновна, шлю я 

тебе привет от всего сердца. Сообщаю тебе, что я жив 

и здоров, нахожусь на новом месте, прошу вас не беспо-

коиться. Очень скучаю по своим детям, с любовью целую 

Митю и Люсю. Шлю низкий поклон своим родителям, ба-

бушкам и дедушкам.  

Я часто вспоминаю дни, когда не было войны. Мы вместе гу-

ляли с детьми, покупая им сахарные петушки. Когда всей 

дружной семьей ходили в парки, встречали Новый год и 

праздновали дни рождения. Небо было светлое и чистое. А 

сейчас  небо закрыто туманом, пылью и грязью, которые по-

явились после гусениц от танков, копыт лошадей. С самого 

утра мы стоим на ногах, защищая нашу Родину.  

Многие мои товарищи рассказывают о том, как сильно хо-

тят увидеть своих близких и убедиться, что все живы и здо-

ровы,  и всё у них хорошо. Ведь для них – это самое важное. 

Два дня назад на моих руках умер мой близкий друг. 

Он умер, не успев сказать мне ни единого слова, ничего не 

передал своей жене Людмиле и маленькой дочурке Лизе. 

Каждый раз, когда я вспоминаю об этом, моё сердце обли-

вается кровью. Я представляю, как эта маленькая девоч-

ка с яркими искрами надежды в глазах получит письмо. 

Письмо с фронта
Лилия ЛОГИНОВА 

8 «А» класс МАОУ Гимназия № 3
г. Южно-Сахалинска

(учитель И.В. Пужаева)

Лизонька будет думать, что это от её папы, но это 

будет тем письмом, над которым по её щекам не один 

раз скатится множество горьких слёз от обиды и от-

чаяния. Смерть глядит нам в глаза! Но мы не сдаёмся. 

Немцы не продвинулись ни на шаг. Мы дали себе клятву 

умереть, но дальше продвинуться не дадим.  

Я мечтаю о том, чтобы мы подняли флаг победы над 

немцами. О том, чтобы, когда мы поедем в поезде до-

мой, все пели песню победы. Что я буду слышать радост-

ные возгласы и веселый смех товарищей. О том, чтобы 

снова почувствовать объятья моей любимой жены, де-

тей и всех родственников. Почувствовать запах род-

ного дома, улиц. Эти запахи я не чувствовал уже два  

года. Надеюсь, что в скором времени мы снова проснем-

ся вместе, сядем завтракать и планировать наш день.  

А сейчас я иду на поле, мстить фашистам за наших 

солдат. Если я умру, то помни, что пройдёт время, 

люди залечат свои раны, построят  новые города, вы-

растят новые сады. Наступит другая жизнь. Для буду-

щего своих детей я готов отдать всю свою кровь, до еди-

ной капли. Каждый день говори им, что папа их любит 

и очень скучает. Целую крепко-крепко.

С любовью, твой Сергей 

9999
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Иван Александрович
 ХРУСТАЛЕВ
Родился в селе Пятницком Брусовского района Тверской области. На фронт попал 19-летним 
юношей. Старший лейтенант, командир взвода 459-го стрелкового полка.  Воевал на 2-м 
Белорусском и Западном фронтах. Был награжден орденом Отечественной войны
II степени, орденом Красного Знамени, дважды удостоен ордена Красной Звезды. Также 
награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и многочисленными юбилейными медалями. Ветеран труда. На Сахалине с 1948 года. Работал 
в управлении КГБ, после увольнения со службы – плотником в РСУ № 1.

Большая семья,
начало войны и первый орден
 Иван Хрусталев родился в многодетной 

крестьянской семье. Был самым старшим из пя-
терых детей, воспитывался вместе с братом и 
тремя сестрами. До войны в деревенской школе 
получил образование, окончил шесть классов.  

 В 19 лет отца призвали в ряды Красной 
армии Брусовским РВК. С июня 1941 года он 
проходил службу на должностях рядового и сер-
жантского состава на Калининском фронте.

 Весной 1942-го отец получил первую на-
граду – орден Красной Звезды.

 Из наградного листа: «Товарищ Хруста-
лев в Отечественной войне в марте месяце 1942 
года, проявляя мужество и отвагу при выполне-
нии боевых заданий командования, был два раза 
ранен. По прибытии в полк товарищ Хрусталев 
показывал свою работоспособность и боевую 
выучку. Имеет приобретенный в боях опыт, он 
самоотверженно готовит личный состав к гряду-
щим боям».

 С марта 1943 года по апрель 1944-го в ка-
честве командира танкового орудия Иван Хру-

30.06.1922 – 28.03.1997

Владимир Иванович ХрусталевВладимир Иванович Хрусталев
с портретом отцас портретом отца

О своем отце
Иване Александровиче 

ХРУСТАЛЕВЕ
рассказывает

Владимир Иванович
ХРУСТАЛЕВ

Воспоминания родных

сталев воевал на Западном фронте в составе 20-го 
танкового корпуса 80-й танковой бригады. Отец 
горел в танке, но об этом эпизоде его фронтовой 
биографии я узнал уже будучи взрослым челове-
ком от своей дочери (внучки И.А. Хрусталева. 
– Прим. ред.).

История про горящий танк
и спасение боевого знамени

  Эта ситуация, которая могла стоить мо- 
ему отцу жизни, произошла в 1944 году в одном 
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польском городке. Наш танковый десант проры-
вался вперед, но по каким-то причинам атака, как 
говорится, захлебнулась, и наши подразделения 
отступили. Танк отца загорелся, но, несмотря на 
огонь, он вытащил своего товарища – раненого 
механика-водителя. Остальным бойцам помощь 
уже не требовалась: они погибли. Недалеко от 
места сражения отец встретил двоих солдат из 
танкового десанта. Втроем они унесли ранено-
го водителя, который находился в тяжелом со-

стоянии, на окраину городка. Все вместе они 
укрылись в подвале одного из домов. Отец успел 
вынести под гимнастеркой знамя танковой бри-
гады, он показал полотнище товарищам, они его 
перепрятали и договорились, что тот, кто оста-
нется живым, обязательно заберет этот важный 
символ воинского подразделения.

 Оказавшись в тылу у немцев, отец с бой-
цами совершали партизанские вылазки из под-
вала – кидали гранаты, а «пошумев», снова спу-
скались в него. В ходе такого эпизода одного из 
бойцов убили. История закончилась тем, что в 
очередную атаку советских войск новоявлен-
ные партизаны, в числе которых был и мой отец, 
соединились с нашими танкистами – командир 
танка увидел их, вытащили знамя бригады и про-
должили путь.

 После госпиталя Иван Александрович 
окончил армейские курсы командного состава. С 
июня 1944-го по май 1945 года в звании младше-
го, а затем и старшего лейтенанта Иван Хруста-
лев проходил службу на 2-м Белорусском фрон-
те. Был  командиром взвода, командиром роты.

Орден Красного Знамени
Сохранился фронтовой приказ от 

15.09.1944 о награждении командира взвода 
459-го стрелкового полка младшего лейтенанта 
Хрусталева.

 Описание подвига из архивных докумен-
тов: «Товарищ Хрусталев в боях за населенные 
пункты Трошино, Снядово, Хромань, Жекунь и 
другие, что на подступах к городу Остроленка, 

Вручение гвардейского знамени. ФотохроникаВручение гвардейского знамени. Фотохроника

Хрусталев с товарищемХрусталев с товарищем
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проявил образцы мужества и стойко-
сти. Его взвод в числе первых ворвался 
на окраину города Остроленка и завязал 
уличные бои, успешно очищая одну улицу 
за другой. Товарищ Хрусталев, следуя во 
главе своего взвода, уничтожил из лично-
го оружия одного офицера и двух немец-
ких солдат».

Форсирование Одера
в апреле 1945 года

Фронтовая биография Ивана Хру-
сталева была богатой на проявления му-
жества и самоотверженности. Один из 
примеров силы духа и храборости стар-

шего лейтенанта Хрусталева был связан с форсированием реки Одер.

Случилось это в финале войны, весной 1945 года – при взятии вы-
соты 43,5. С 20 по 23 апреля командир Хрусталев проявил исключитель-
ную смелость и максимум военной выучки при выполнении боевой задачи. 
Несмотря на сильный артиллерийский огонь противника, Иван Хрусталев 
быстро переправил личный состав роты через русло реки Одер. Четкие 
действия позволили занять бойцам выгодное в тактическом отношении 
положение. Этот фактор при дальнейших сражениях сыграл большое зна-
чение для советских солдат.

Из описания подвига к наградному листу:

«В боях за расширение плацдарма на левом берегу реки Одер и за ов-
ладение высотой 43,5 рота товарища Хрусталева, атакуя врага с левого 
фланга, первой ворвалась в траншеи противника и прочно закрепилась до 
подхода основных сил, нанеся большие потери противнику в живой силе 
и технике. Поставленную боевую задачу рота под командованием това- 

рища Хрусталева выполнила  в четкости».

Нашел любовь
в партизанском отряде

Судьбоносный эпизод для будущей семей-
ной жизни Ивана Хрусталева произошел в ходе 
освобождения Белоруссии. В партизанском от-
ряде он встретил девушку Нину, которая впо-
следствии стала его женой. Вот как об этой ро-
мантичной истории рассказывает сын ветерана 
Владимир Иванович Хрусталев: «Когда подраз-
деление отца проходило Белоруссию, там была 
стыковка с партизанами, он увидел маму, у них 
произошло знакомство, они обменялись адреса-
ми. Затем он отправился дальше – форсировать 
Одер, за это и получил награду. Но, так как это 
было в финале войны, он был нацелен на буду-
щее, сразу после Победы вернулся в Белоруссию 
и разыскал маму. У отца были очень серьезные 
намерения, он повез свою невесту в родную де-
ревню Пятницкую. Там молодожены и зареги-
стрировали брак. А в 1947 года родилась моя се-
стра Вера».

Нина Аврамовна  Хрусталева Нина Аврамовна  Хрусталева 
(Лакович), 1960-е(Лакович), 1960-е

Советские артиллеристы транспортируют 76-мм дивизионную пушку Советские артиллеристы транспортируют 76-мм дивизионную пушку 
ЗиС-3 во время форсирования Одера. Автор Д. БальтерманцЗиС-3 во время форсирования Одера. Автор Д. Бальтерманц

Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ
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Мир на далеком острове
В 1948 году Иван Александрович Хруста-

лев, получив направление, приехал на далекий 
остров Сахалин, в город Южно-Сахалинск. Слу-
жил в управлении госбезопасности Сахалинской 
области.

Воспоминания В.И. ХРУСТАЛЕВА:

Сестра была малышкой, семья переехала в 
Южно-Сахалинск. Здесь в 1949 году родился я. 
Про детство помню, что папа работал в КГБ, а 
я ходил в ведомственный детский сад, который 

находился на улице Сахалинской. Это было двух- 
этажное здание.

 Жили мы на улице Физкультурной, 24. 
Трехкомнатную квартиру делили три семьи. Мы 
вчетвером помещались в одной комнате, всег-
да были вместе, много общались. Папа довольно 
строго меня воспитывал, за проступки достава-
лось и ремнем, например, когда он почувствовал 
запах табака от меня. А мне было около 12 лет.  Я 
его очень любил и знаю, что он меня тоже любил.

 После увольнения из КГБ отец работал 
плотником, бригадиром в ремонтно-строитель-
ном управлении №1. После работы он часто 
столярничал: делал табуретки для нашего дома, 
стол, помню, шкаф смастерил. Благодаря отцу 

Хрусталев с сослуживцамиХрусталев с сослуживцами
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я тоже освоил это дело, с детства умею держать в руках топор, рубанок. 
Часть своего профессионального мастерства он передал мне.

Про маму
Моя мама, Нина Аврамовна Лакович, родилась и выросла в Бело-

руссии, была очень открытым и трудолюбивым человеком. В Южно-Са-
халинске она устроилась на ликеро-водочный завод солодовщицей. Я ча-
стенько бывал у мамы на работе. Дело, которым она занималась, легким 
не назовешь – целый день из рук не выпускала лопату. Сотрудники соло-
довенного цеха должны были ворошить ячмень для равномерного прора-
щивания. Это сырье использовали для браги. Затем ячмень отдавали на 
мельницу, выжимали из него молоко и дальше запускали в производство 
спирта. Всю жизнь мама отдала этому не женскому труду, но, не смотря 
на это, она успевала следить за детьми, хлопотала по хозяйству. Надо 
сказать, что мама было невероятно  добрым, отзывчивым и заботливым 
человеком. Наша семья держала огородик, а также небольшое подворье: 
кур, уток, свиней. За всем этим хозяйством следила мама. И она уделяла 
внимание всем дворовым детям –  угощала, жалела, никому не отказывала 
в помощи.

  Когда я был маленьким, родители возили нас в родные для них 
места. Так в семилетнем возрасте я побывал в папином селе, мы заез-
жали в Киев, были в Могилеве. Тогда мы повидали всех родственников. 
Ярким моментом в этом путешествии стало мимолетное знакомство с 
дедушкой, маминым отцом. Мы ехали на поезде, мама сообщила на ка-
кой станции мы будем, и дед пришел встретить нас. Это была первая и 
последняя встреча. От мамы знаю, что ее отца раскулачили и сослали 
жить в Улан-Удэ.

 Однажды отца от работы направили что-то отремонтировать в 
Южно-Сахалинском горисполкоме. В 1970-е председателем был Иван Са-
вельевич Бородин. Папа рассказывал, что как-то он разговорился с ним на 
житейские темы и, видимо, сообщил о том, что мы теснимся в коммуналке. 
А сам Бородин в то время получил благоустроенную квартиру. И после 
общения с отцом распорядился свою прежнюю квартиру в Черемушках 
выделить нашей семье. Так мы переехали на улицу Тихоокеанскую, 16, 
в новый район. Помню, какое это было невероятное счастье – оказаться 
вдруг в просторной трехкомнатной квартире. Для всей нашей семьи это 
было настоящее событие и огромная радость! Мама и папа прожили там 
до конца своих дней.Хрусталевы в Южно-Сахалинске, середина 1950-хХрусталевы в Южно-Сахалинске, середина 1950-х

Партизаны, Нине Лакович 17лет, 1 мая 1944 г. Партизаны, Нине Лакович 17лет, 1 мая 1944 г. 
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Про День Победы
 Как и все фронтовики, папа в День Победы ходил на площадь, смо-

трел парад. Как и многие люди, прошедшие войну, не очень любил делиться 
воспоминаниями, подробно никогда не рассказывал о пережитом. Он был 
немногословным человеком, поэтому важные моменты его жизни ушли вме-
сте с ним. Хотя некоторыми деталями своей боевой биографии он успел по-
делиться со своей внучкой, моей дочерью. И это очень важно и ценно. Это 
и есть преемственность поколений, которая помогает сохранить память о 
подвиге наших солдат в той кровопролитной войне.

 Имя Ивана Александровича Хрусталева
увековечено в «Книге воинской славы

и трудовой доблести жителей
города Южно-Сахалинска», том I.

Семья ХрусталевыхСемья Хрусталевых В парке, 1954 г.В парке, 1954 г.
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Иван Денисович 
ЧЕРКАВСКИЙ
Родился в деревне Борисовке Завитинского района Амурской области. Потом семья переехала 
в город Владивосток. В 1937 году поступил в ДВК фабзауч коммунального хозяйства, окончил 
учебное заведение в 1938-м по специальности «слесарь». 
Трудовую деятельность начал слесарем в трамвайном депо. 
В сентябре 1940 года призван в армию, проходил службу на острове Сахалине в пограничных 
войсках. Воевал с милитаристами Японии в составе 52-го морского пограничного отряда, 
освобождал поселок Амбецу. 
После демобилизации жил в совхозе «Пильво», затем был переведен на работу в Александров-
ский совхоз (поселок Арково) управляющим Чеховским отделением. Вырастил и воспитал 
девятерых детей.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией»,
«За победу над Германией», юбилейными медалями, медалью Жукова.

13.01.1920 – 1997 г.

Из детства
Отец был настоящим мужчиной – серьез-

ным, ответственным, активным по жизни. Нас 
держал в строгости. Нас – это девятерых детей, 
да. После войны он женился, жена, Анна Его-
ровна Черкавская, к тому времени была вдовой: 
ее первый муж погиб в 1943 году в Белоруссии, у 
нее осталось от него трое детей. 

В браке родили еще шестерых. Все мы рос-
ли в родительской любви и согласии. Воспитали 
нас достойно. В 15 лет я ушла в самостоятельную 
жизнь, уехала в Южно-Сахалинск.   Со време-
нем окончила кредитно-финансовый техникум, 
карьера складывалась успешно. Вся моя жизнь 
связана с Сахалином.  Собственно, как и у отца.

Жизненный путь Черкавского
Отец, как и многие мужчины, был немно-

гословен. Только по документам можно просле-
дить его жизненный путь. 

О своем отце
Иване Денисовиче

ЧЕРКАВСКОМ
вспоминает Татьяна 

Ивановна КОШКИНА

Воспоминания родных

Освобождал от японцев легендарный по-
селок Амбецу, который находился в 8 киломе-
трах от села Пильво на 50-й параллели  на берегу 
Татарского пролива. Подробностей мы, дети, к 
сожалению, не знаем. Только один эпизод: с во-
енным донесением он бежал по берегу моря, был 
обстрелян японцами. 

После демобилизации остался жить в 
совхозе «Пильво» Широкопадского района, ра-

Татьяна Ивановна Татьяна Ивановна 
КошкинаКошкина
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ботал завскладом, освобожденным секретарем 
парторганизации.  И в мирной жизни – как в 
бою, на передовой. 

В 1971 году, после закрытия совхоза 
«Пильво», переведен на работу в Александров-
ский совхоз, поселок Арково, управляющим Че-
ховским отделением. Сколько помню, он всегда 
был такой – востребованный, деловой. Избирал-
ся  членом Широкопадского  райкома КПСС, 
позже – депутатом Арковского сельского совета. 

Уважаемый односельчанами человек. Мы 
им гордились. 

Но и скромности удивительной. Никогда не 

кичился наградами. Мы их видели разве что по 
большим праздникам. А самым главным  празд-
ником для отца и большой нашей  семьи   был 
День пограничника.  

По заветам отца
Наставлений как таковых и не было.

Был личный пример отца – трудолюбие, 
желание служить  людям и обществу, в котором 
живешь. И стремление делать свою судьбу само-
стоятельно.

Все дети выросли работящими.  Все полу-
чили образование. Моя сестра и сейчас работа-
ет фельдшером на птицефабрике.  Мой  старший 
брат, Николай Иванович Черкавский, выпускник 
Южно-Сахалинского педагогического институ-
та (1969 год).  Квалификация – учитель матема-
тики и физики.  26 лет был директором школы в 
Корсакове. Окончил аспирантуру, доцент, кан-
дидат педагогических наук. Сейчас живет в Мо-
скве. Автор более 20 публикаций в журналах, ме-
тодических пособий для 
студентов.   Николаем 
его назвали в честь па-
пиного брата, который 
погиб в Великую Отече-
ственную войну под Ста-
линградом. 

Мужчины в нашей 
семье всегда проявля-
ли активность в обще-
ственной жизни. И брат 
Николай Иванович Чер-
кавский, и мой муж Иван 
Николаевич Кошкин  – 
участники областного 
общественного движе-
ния «Сахалинская гвар-
дия». 

Прокладка границы по 50-й параллели, Прокладка границы по 50-й параллели, 
которая 40 лет разделяла Сахалин на которая 40 лет разделяла Сахалин на 
две части: русскую и японскуюдве части: русскую и японскую

Медаль Жукова, одна из наград Ивана Медаль Жукова, одна из наград Ивана 
Денисовича ЧеркавскогоДенисовича Черкавского

Пограничный камень на СахалинеПограничный камень на Сахалине
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Петр Николаевич
АНАНЬЕВ 

Родился в деревне Полянке Сергачского района Горьковской области (сейчас Нижегородская 
область). Участник трудового фронта. Войну встретил 13-летним мальчишкой, оставшись 
в семье главным кормильцем. Работал на колхозных полях, пережил голод и страх бомбежек. 
После войны служил в танковых войсках в Подмосковье. В 1950-х по вербовке приехал на 
Сахалин, до пенсии работал шофером в автопарке Южно-Сахалинской автотранспортной 
конторы. Награжден ведомственными и юбилейными медалями, ветеран труда. Живет
в Южно-Сахалинске.

легла вся тяжесть деревенской жизни. Надо было 
обрабатывать землю, выращивать хлеб, готовить 
корм для скота. Да и до войны жизнь в колхозе 
была не очень красна.

– Во время войны все стало держаться на нас, 
подростках, и на женщинах. Приходилось пахать, 
боронить и сеять, плуг на себе таскать – работа-
ли с удвоенной силой, – рассказывает Петр Ни-
колаевич. – Трудился я и на молотилке. Помню, 
как только намолотим партию зерна, сразу 70–80 
килограммов от нашего колхоза готовим на сдачу 
в район, там находился приемный пункт. Мы из 
последних сил выполняли план сдачи сельхозпро-

Родился 1 мая 1928 года

Время отодвигает события дальше и даль-
ше, а память тускнеет. Но Петр Николаевич в 
свои 92 помнит детали из военного детства, он 
рад встрече и, несмотря на плохой слух, про-
сит задавать вопросы. Сильный, широкоплечий, 
искренний. «Много в жизни было и горестей, и 

Трудовой фронт ВОВ

радостей, – вздыхает он, – но и сейчас, как мы 
выжили в ту войну и как сильно ждали Победы, 
забыть не могу. Вот все у меня сейчас есть, толь-
ко бы жить да жить. Жаль, времени для этого 
уже не остается…»

Война
на колхозных 

полях
Детство у Пе-

тра Ананьева закон-
чилось уже в первый 
месяц войны.  Из 
родной деревни По-
лянки Сергачского 
района (в правобере-
жье реки Волги) вме-
сте с другими мужчи-
нами ушел на фронт 
его отец, а через не-
сколько дней семья 
получила похорон-
ку – погиб в бою. На 
плечи женщин, ста-
риков и подростков 

ФотохроникаФотохроника
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дукции, оставались крохи, все выгребали, до копейки, и отправляли на фронт. 
Один лозунг был – победить врага. Всё для фронта, всё для Победы. Люди в 
деревне жили очень тяжело. 

Семья выжила лишь потому, что по деревенским меркам была небольшой 
– две сестренки, мама и он, 13-летний мужчина. А еще потому, что обязатель-
но свой огород сажали. А вот семьи, которые имели по 10 детей, и таких было 
большинство, выживали с большим трудом.

 – Я видел, как люди пухли от голода и умирали. Детям постоянно хоте-
лось есть. Что только мы не жевали: и крапиву, и все-все, что росло под ногами 
или что в земле вдруг затерялось. Благодаря этому и выжили. Лошади, наша 
главная сила, во время войны были полудохлые, кормить-то нечем, а ведь при-
ходилось на этих лошадях пахать и сеять. В плуг запрягаешь, а она падает… 
и сидишь, плачешь. Зато, когда травка первая появлялась, нас до самой ночи 
работать заставляли. Пережил я многое… 

Зарево в небе
Видел ли он войну? Когда наступал вечер, далеко за лесом, в той стороне, 

где раскинулся Горький (Нижний Новгород), частенько вспыхивало зарево. 
Что там происходило, сельские мальчишки узнали позже.

– Война была совсем близко от нас. Немцы хотели разбомбить один- 
единственный мост, где Ока с Волгой соединяются, и если бы им это удалось, 
то оборвалось бы транспортное сообщение, все производство встало бы, – 
вспоминает Петр Николаевич. – Очень красивое место, трамваи там ходили с 
одного берега на другой! И был порт для грузовых судов, прибывавших в Ниж-
ний Новгород. А у нас в деревне, как только вечер и как бомбежка над городом 
начинается, в небе полное зарево. Мы с подростками это наблюдали, и сердце 
стучало от страха, что же там происходит? Казалось, что с каждым днем зарево 
приближается и впереди нас ждет что-то страшное. Там было столько артил-
лерии, страшно представить. Но разбомбить крупнейший центр производства 
и промышленности им удалось только по краям, главная часть уцелела.

По данным историков, город Горький с 1941 по 1943 год подвергался 
массированным авиаударам. За время войны вражеские бомбардировщики со-
вершили 43 налета, из них 26 налетов ночью, во время которых на город были 
сброшены 33934 зажигательные бомбы и 1631 фугасная.  Горьковский автоза-
вод имени Молотова в годы войны стал одним из главных арсеналов фронта. 
В память о трудовом подвиге горьковчан, о весомом вкладе горьковских пред-
приятий и их тружеников в приближение Победы Нижний Новгород удостоен 
звания города трудовой доблести. 

Парад Победы. Москва, 
24 июля 1945 г.

Военный парад в честь 31-й годовщины Октября,Военный парад в честь 31-й годовщины Октября,
7 ноября 1948 г. Фотохроника7 ноября 1948 г. Фотохроника
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Южно-Сахалинск. Фото из архива семьи

На московских парадах
В колхозе Петр Ананьев проработал до 1948 года, пока не при-

звали в армию.

– Это был первый призыв после войны, я три года служил в Наро- 
Фоминске Московской области в прославленной тяжелой танковой 
Кантемировской дивизии. За время службы был участником шести 
парадов в Москве – трех октябрьских и трех майских.

Потом пришла демобилизация, нас приглашали работать в 
московскую милицию, и многие согласись, но я отказался, не захо-
тел новой жизни «под козырек». Поэтому отправили туда, откуда 
призывался, в родной колхоз. При этом понимал, что работу найти 
будет трудно, ведь специальность у меня была только военная. В об-
щем, приехал в родную забитую деревню. 

А дома, по словам  Петра Николаевича, он случайно встретил 
вербовщика из Горького, который звал восстанавливать промыш-
ленность на далеком Сахалине. Для молодого мужчины открылись 

новые горизонты. Выдали 300 рублей подъемных, и в путь. Договор был 
оформлен на шесть месяцев, работать предстояло в рыбной отрасли. 

Поймать удачу за хвост
Его сахалинская жизнь началась с поселка Правда Холмского района. 

Приезжающим в ту пору переселенцам пришлось жить и работать совместно 
с японцами, перенимать их производственный опыт, это обстоятельство сы-
грало значительную роль в процессе послевоенного восстановления и отраз-
илось в документах того времени.

– Было у нас две бригады, одной командовал японец, а нашей – русский 
по фамилии Мартьянов, – рассказывает Петр Николаевич. – Занимались 
прибрежным ловом, селедку ловили мили за 2 или 3 от берега. Наловишь, за-
грузишь в вакуум объемом 80–120 тонн, и катер его тянет, чтобы перекачать в 
чаны на берегу. Один рыбный насос был всего-навсего.  Так вот, этот японец 
не подчинялся никому, потому и улов у него хороший был. Он абсолютно 
точный прогноз погоды ставил, не то что наш специалист: вроде погодка от-
личная, а мы на берегу сидим. И наоборот: выйдем в море, а нас там болтает- 
штормит, мы и рыбы не берем, и на берег нельзя. 

Супруги Ананьевы,Супруги Ананьевы,
конец 1950-хконец 1950-х
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Может, нерыбный год был, но такого, что рыба кишит всего в нескольких 
метрах от берега, мы так и не увидели, удачу за хвост не поймали и ничего, та-
ким образом, не заработали. 

Дорабатывать еще три месяца по договору их направили на завод Саха-
линской торгово-заготовительной конторы Главрыбсбыта Главсахалинрыб- 
прома в Южно-Сахалинске. 

– Но и там мы больших денег не заработали. На обратную дорогу дают 
80 рублей, а что на них купишь? На Сахалине в ту пору, конечно, селедка бес-
платная была, да и любая рыба доступна в магазинах. Так и остался здесь. Во-
дительские права у меня имелись, поэтому пошел работать в автобусный парк. 
У конторы было, как помню, шесть маленьких пассажирских автобусов, не-
сколько такси и грузовые машины. 

Городская автоконтора
– Три года я проработал на грузовой машине. Возили камень из Троиц-

кого, из Лугового, где был карьер, – вспоминает Петр Ананьев. – Никогда не 
забуду то время, камень грузили вручную, причем в большинстве – женщины. 
Видеть это было невыносимо. От улицы Сахалинской до проспекта Победы во-
зили, там тоже камень вручную из машин разгружали – откроем борта и швы-
ряем! Это сейчас проспект Победы считается центром, а тогда была далекая 
улица. Да и вообще Южно-Сахалинск после войны был большой деревней.

Как повествует РИА «Сахалин – Курилы», с присоединением Южного 
Сахалина одной из первых задач новой власти стало налаживание транспорт-
ного сообщения. Уже весной 1946 года газета «Советский Сахалин» написала: 
«С 20 марта началось регулярное автобусное движение по главным улицам го-
рода Тоехара. Скоро автобусный парк будет увеличен, что полностью обеспе-
чит потребность населения города в транспорте».

В 1951 году Министерство автомобильного транспорта отгрузило на Са-
халин 15 автобусов ГАЗ-71 и 10 такси. Часть машин пополнили автопарк Южно- 
Сахалинской автотранспортной конторы, остальные получило областное ав-
тоуправление для других городов области.

Еще год спустя на улицах Южно-Сахалинска появились новые комфор-
табельные цельнометаллические автобусы марки ЗИС-155 и ГАЗ-651. Город-
ская автоконтора имела к тому времени уже 16 легковых такси «Победа».

По большому счету, именно тогда автомобилизация на Сахалине нача-
ла выходить из «детского возраста». Вопросы инфраструктуры уже решались 
комплексно, в масштабах всей страны. 

Что у нас растет? Надбавки
Когда трехлетний договор закончился, на базе авто-

транспортного предприятия организовался трест и тех, 
у кого был «второй класс» по вождению, перевели в авто-
бусный парк. По Южно-Сахалинску стали ходить автобу-
сы побольше, а шоферов не хватало. Водителю Ананьеву 
приходилось и работать, и одновременно учиться на «пер-
вый класс» в автошколе. Пришлось заключить договор еще 
на три года, ведь тогда надбавки (10 процентов) шли через 
шесть месяцев отработки на Сахалине.

– По этому поводу хорошо сказали Тарапунька со 
Штепселем (популярный в СССР комический дуэт народ-
ных артистов. – Прим. ред.), на которых нам удалось про-
рваться во время их выступления в ДОСА. Так вот, Тарапунь- 
ка со сцены тогда спрашивает товарища: «Вот ты приехал на 
Сахалин, ты замечаешь, как здесь все растет?» Тот спрашивает, 
а что же именно здесь растет. «А здесь надбавки растут. Как 
шесть месяцев отжил, сразу денег прибавляется. До 100 лет 

Встреча с сестрой. НижегородскаяВстреча с сестрой. Нижегородская
область, 1970-еобласть, 1970-е
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проживешь – и богатым станешь». Да разве ж до 100 лет проживешь? А Та-
рапунька отвечает: «Да что ж я, дурак – помирать с такими-то деньжищами?» 

Мы, конечно, смеялись и помирать точно не собирались. Отработав еще 
пару лет на автобусе, я кое-что заработал, появились свободные деньги, по-
ехал в отпуск в деревню.  Но ничего хорошего там не увидел, колхоз каким 

был, таким и остался. Посмотрел я, посмотрел и 
обратно вернулся на Сахалин. К тому же с лич-
ной жизнью все хорошо на острове сложилось, я 
встретил свою жену Людмилу.

Мирная жизнь
– Как у нас с женой все получилось? В автобус 

однажды зашла молодежная компания, там была и 
моя избранница – девушка, приехавшая из Рязани, 
– погружается в воспоминания Петр Николаевич. 
– Улыбнулись друг другу, и все закружилось. Хотя 
жена моя на 10 лет моложе была. В общем, на вид 
я был недурной, здоровый мужичок, не пил, не ку-
рил.

56 лет мы вместе прожили, двоих детей на-
жили. Вместе несколько раз ездили в отпуск на 
мою родину. Людмила всю жизнь работала в си-
стеме УИН. 

Дочь Светлана сейчас – главный человек в 
моей жизни. Жена умерла четыре года назад по-
сле болезни. Сын Олег погиб в 1993 году во время 
трехлетней службы на острове Русском под Вла-
дивостоком. Что там случилось, до сих пор не по-
нимаем, ведь никакого порядка в ту пору не было.

Выйдя на пенсию из автобусного парка, где 
отработал всю жизнь, он стал заядлым рыбаком 
и охотником, человеком природы. Только тогда 
появилась возможность в полной мере увидеть, 
насколько уникален остров, ставший его судьбой. 
Но и на родину, на поле колхозное, тянет все чаще. 

Петр Николаевич Ананьев награжден ведом-
ственными наградами, нагрудным знаком отличия 
«За безаварийную работу» трех степеней, в том 
числе I степени, юбилейными медалями ко Дню 
Победы в Великой Отечественной войне. Ветеран 
труда, участник трудового фронта.

Семейные фото
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Дорогой мой прадедушка, Метеля Павел Антонович, 

здравствуй! Пишет тебе правнучка Соня. Ты меня со-

всем не знаешь. Я родилась в 2007 году, а ты умер в 1992 

году. Не дожил до моего рождения всего 15 лет.

Я сейчас расскажу о себе. Мне 11 лет, я учусь в 5 классе. 

Учусь хорошо. Увлекаюсь английским языком, занимаюсь 

спортом.

Есть у тебя сын Анатолий (это мой дед), у сына есть 

дочь Екатерина – твоя внучка и моя мама. Вот она и 

рассказывала мне о тебе.

Знаешь, дед, я горжусь тобой! Ты воевал восемь лет! 

Ушёл на фронт в 1939 году. Прошёл финскую войну. А в 

1941-м началась Великая Отечественная война, и ты 

ушёл добровольцем на фронт. Вернулся в 1947-м. Ты 

награждён орденом Отечественной войны ll степени за 

проявленный героизм в боях за Севастополь.

Знаешь, дед, этим летом я была в Севастополе. С волне-

нием ходила по местам боевой славы, по тем местам, 

где ты воевал, чтобы мы жили под мирным небом.

Всегда с замиранием сердца слушаю рассказы о твоих 

подвигах и с трепетом и гордостью читаю о тебе в ар-

хивных документах: "В боях за Севастополь товарищ 

Метеля Павел Антонович показал образец героизма. 

Неотправленное письмо
Софья ДЕРЕВЯНКО

5 «В» класс
МАОУ  Восточная гимназия

г. Южно-Сахалинска
(учитель Е.А. Козлова)

Умело используя огневые средства своего взвода, пра-

вильно сочетая огонь и движение, смело и решитель-

но его взвод расстрелял три пулемётные точки, два 

блиндажа и взвод отступающей пехоты противника". 

Ты уничтожил два танковых пулемёта и обеспе-

чил прохождение стрелковым подразделениям. Господи, 

дед, как ты выжил в этом аду? Низкий поклон тебе и 

всем, кто сражался, освобождая землю от фашизма!

А ещё, дед, я знаю, что ты награждён за освобождение 

Сталинграда. Сегодня это Волгоград (ты это знаешь!). 

Мы с мамой (с твоей внучкой) посетили этот город. 

Поклонились всем павшим в годы войны. Ты вернул-

ся с войны в 1947-м. У тебя была большая семья, шесть 

детей! (Поэтому у меня много родственников!) И дед 

Анатолий, и мама мне рассказывали, что ты был 

добрым, открытым человеком.

Каждый год 9 Мая мы приходим и к Вечному огню, и 

к тебе на могилу. Вспоминаем о тебе, разговариваем с 

тобой. И я знаю точно, что ты нас слышишь.

Мой дорогой прадедушка, Метеля Павел Антонович, 

спасибо тебе за моё счастливое детство!

Твоя правнучка Соня
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Трудовой фронт ВОВ

Александра Семеновна 

СЕЛИВАНЕНКО

Родилась 7 февраля 1929 года

Родилась в деревне Михалево  Подольского  района  Московской области, в семье 
потомственных крестьян.  С 1941 по 1944 год, будучи школьницей, работала в колхозе,
затем поступила в Московский политехникум связи им. Подбельского. С дипломом техника-
электрика изъявила желание поехать на Дальний Восток.  Трудовой путь начинала в 
Комсомольске-на-Амуре. В 1952 году получила разрешение от Министерства связи СССР на 
перевод по месту службы мужа – на Сахалин. В целом в структурах связи отработала 44 года.
Человек с активной гражданской позицией, участвовала в общественной, профсоюзной жизни. 
Избиралась депутатом Сахалинского областного Совета депутатов трудящихся, делегатом 
III Всесоюзного съезда профсоюза работников связи СССР. 
Награждена юбилейными медалями, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Проживает в Южно-Сахалинске.

Школьники на колхозных полях
В крестьянской  семье Дороничевых (девичья фамилия Александры 

Семеновны) она  была девятым ребенком.  Поздним, поскребышем – мама 
ее родила на 45-м году жизни. 

В 1-й класс пошла в школу села Покровского, что в 2,5 километра от 
родной деревни. Летом деревенская ребятня добиралась туда пешком, зи-
мой – на лыжах. С самодельными светильниками. С хорошим настроением. 

4-й класс окончила с отличием в 1941 году, мечтала о продолжении 
учебы. На летних каникулах старшая сестра забрала ее к себе, в Москву, 

АлександраАлександра
с подругой, 6-й класс, с подругой, 6-й класс, 

1943 г.1943 г.
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посещали театры, кино, музеи. 

– Купили мне школьные туфельки на не-
большом каблучке, впервые – красивое пальто, 
такого у меня еще не было, – вспоминает вете-
ран. – Событие все-таки, 5-й класс. Но война 
порушила планы. 

Деревня Михалево быстро опустела. Муж-
чины ушли на фронт, колхозные хлопоты лег-
ли на плечи женщин и детей. «Мобилизовали» 
для фронтовых нужд  даже лошадей, тракторы. 
Немцы упорно атаковали столицу, во время воз-
душных налетов доставалось и подмосковной 

деревне. Сводки с мест боев были неутешитель-
ны. Враг брал один город за другим. В Михале-
во стали  появляться неорганизованные группы 
военных, выходящие из окружения. Их прини-
мали в каждом доме. По словам Александры, ее 
мама отваривала чугунок картошки в мундирах, 
ставила на стол хлеб-соль. Однажды один сол-
дат в знак благодарности подарил им… сахар-
ницу, которая сейчас хранится в подмосковном 
доме и стала своего рода семейной реликвией. 

Удивительно, но в сельчанах, несмотря на 
тяжелые вести с фронта, жила уверенность: по-
беда будет за нами! Надо только пережить это 
смутное время, сохранить колхоз.

Наравне со взрослыми старались трудить-
ся и дети. 

– Помню зиму 1942 года, – говорит Алек-
сандра. – Промерзнем в школе на занятиях (хо-
лод такой, что чернильницы отогревать прихо-
дилось под верхней одеждой), возвращаемся 
домой, а нас уже встречает бригадир с разна-
рядкой, кому и на какой «фронт». С наступле-
нием каникул мы  полностью включались в ра-
боту.  Сельский труд тяжелый и бесконечный. 
Подъем с восходом солнца – и на поля. Напри-
мер, на прополку овощей. Вычистили посадки 
от сорняков, возвращаемся домой на короткий 

Александра с одноклассницами, 6-й классАлександра с одноклассницами, 6-й класс

Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ
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перекус, а потом – сено ворошить-сушить, косари выходили на луга еще в 4 утра, 
нам работы после них  хватало на весь день, вечером траву сгребали в кучи, пока 
не было росы. На нас был и полив свеклы, моркови, капусты. Огромные ведра 
воды таскали из пруда, порой пока несешь – половину расплещешь.  Зимой навоз 
на поля вывозили, по весне разбрасывали его по полям. Строили парники,  сеяли 
в них рассаду капусты, потом высаживали ее на гряды. И обязательно вбивали 
березовые колышки. Поверье такое: к поздней осенней рубке  капуста будет соч-
ной. Перебирали зерно, семенной картофель (готовили к посадке). Умели жать 
серпом, на молотилке работать – очень грязный труд. Особенно если дело иметь 
с горохом… Зато устраивали потом на всю деревню праздник гороха для детей. 

Даже в военное время жизнь продолжалась.

А еще надо было и свой огород привести 
в порядок, он кормил всю семью, на колхозные 
трудодни не прожить.  

Денег на покупку одежды или обуви не 
было, поэтому даже летом ходили в… валенках. 
Их-то можно было саморучно свалять… 

Здравствуй, Москва, и до свидания
В 1944 году выпускница 7-го класса сель-

ской школы Александра задумалась о своем бу-
дущем. Мечтала, если честно, стать врачом, но 
для этого нужно иметь среднее образование. 
Родственница сестры в столице была студент-
кой Московского политехникума связи. Пред-
ложила: давай к нам. Специальность востребо-
ванная, есть общежитие, хорошая стипендия.  
Девушку с ее отличными оценками приняли без 
экзаменов. На собеседовании декан сказала: вы 
будете лечить, как доктора, но только не людей 
– аппаратуру. Приободрила несостоявшегося 
медика.

Помимо учебы, столичных студентов при-
влекали к труду. По Москве-реке приходили 
баржи, молодежь работала на разгрузке. От-
правляли будущих связистов и в лес для до-
ставки заготовленных столбов. Полуторка с 
прицепом, 10 девчат и двое мужчин. Вручную 
закидывали ствол на прицеп – поехали! Однаж-
ды едва не оказались в кювете, к счастью, шо-
фер сумел вырулить. 

Весной 1945-го Александра со старшей се-
строй Надеждой поехали на первомайские вы-
ходные в свою деревню, помочь маме по хозяй-
ству. Дров нарубить, воды из колодца запасти 
на всю неделю. Возвращаясь, еще не знали, что в 
Москве сняли маскировку. При въезде в столи-
цу 2 мая город встретил их сиянием огней! Эмо-
ции: сердце прыгало от счастья! Вечером 8 мая 7-й класс, выпуск, май 1944 г.7-й класс, выпуск, май 1944 г.
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приехали в столицу  повидаться еще две сестры.

– Что-то особенное витало в майском воз-
духе, – вспоминает ветеран. – Всем организмом 
ощущали близость волнующих перемен. И точ-
но! Утром 9 мая звучало только одно слово – 
Победа! Военным не давали по улицам пройти, 
качали на руках. Вечером на Красной площади 
не протолкнуться. Люди обнимались, плакали и 
смеялись, пели под гармошку и танцевали. 

Конечно, война принесла в советские семьи 

много горя. Но были и поводы для радости. Жи-
вым вернулся брат  Михаил Дороничев.  Уходил 
на фронт в 1941-м, хотя и имел бронь (работал 
на военном заводе токарем по металлу).  Вот та-
кое принял решение. Мама  отговаривать не ста-
ла, сказала: это твой самостоятельный выбор. 
Направили его в Горьковское военное училище, 
служил командиром орудийного расчета на 3-м 
Прибалтийском фронте. Долгое время от него 
не было писем, оказалось, тяжело, под бомбеж-
ками выходили они  с боевыми товарищами из 
окружения. 

– Мы в него всегда верили, как и в Побе-
ду, – говорит Александра. – Верили, что жив. 
Когда 1 мая, 7 ноября садились за праздничный 
семейный стол, обязательно ставили тарелку и 
для Миши. Словно он с нами.

В 1948 году, получив диплом техника- 
электрика, Александра с подругой вызвалась по- 
ехать на Дальний Восток, в Комсомольск-на- 
Амуре.

До свидания, Москва!

Железнодорожный роман
длиною в жизнь

В общем вагоне  их попутчиками стали два 
белорусских парня. Заботились о девчонках, за 
вещами приглядывали, пока те спали. Один из 
них, Петро, красивый и общительный, расска-
зывал о своей непростой биографии. Жили они 
семьей на станции Медведка (Белорусская же-
лезная дорога), родители работали путейцами. 
Во время оккупации отца расстреляли за укры-
вательство раненого летчика, а Петра с мамой 
насильно угнали в Германию. 
Все ужасы концлагерей ис-
пытали сполна. В родные 
края вернулись к сгоревше-
му дому, крыши над головой 

Александра,Александра,
12 лет12 лет

Петр с другом, 
1948 г.

Петр Селиваненко, 1950 г.Петр Селиваненко, 1950 г.
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Сахалинск. Так они связали свои жизни с 
островом.

Александра Селиваненко 44 года прора-
ботала в структуре связи. Техник, сменный 
инженер, старший инженер, начальник смены, 
диспетчер в областном управлении связи. В лю-
бой должности все у нее ладилось, в том числе и 
контакты с коллегами.  Пользовалась уважени-
ем, молодежь ее любила – за профессионализм 
и справедливость. Приметила как-то, что одной 
из сотрудниц бывший руководитель подразде-
ления по непонятным причинам  предоставляла 
отпуск только весной или осенью.  Александра 
Семеновна предложила ей отдохнуть по графи-
ку  летом. Женщина была тронута до слез.  

 Петр Селиваненко после демобилизации 
трудился  на железной дороге, сначала кочега-
ром паровоза, потом помощником машиниста. 
По настоянию жены окончил курсы машини-
стов в дортехшколе, пришлось сообща (при его 
образовании четыре класса) изучать все пред-
меты. Одолели. Результат хороший. Последнее 
время управлял мотрисой. Был на хорошем сче-
ту, квартиру благоустроенную трехкомнатную 
от предприятия получил, двое детей в семье по-
явилось. Но оставило свой след пребывание в 
детские годы в фашистских концлагерях. Алек-
сандра Семеновна вспоминает, как однажды 
среди ночи муж разбудил ее и попросил вклю-
чить свет. Говорит, мне кажется, что у кровати 
лежит огромная овчарка. Боялся он этих злоб-
ных, натренированных псов, которые отслежи-
вали каждое движение пленных. Столько лет 
держал его этот страх! 

В 1985 году мужа парализовало, в 2006-м 
он ушел из жизни. Александра Семеновна хра-
нит память о нем, часть документов передала 
в областной краеведческий музей, ведь это – 
страница истории не только их семьи, а  всей 
нашей страны.

нет. Переехали на станцию Лу-
нинец, к родным. Отсюда парня, 
начинающего железнодорож-
ника, и командировали  на Са-
халин.

Видимо, запала Петру Се-
ливаненко  в душу веселая Шу-
рочка, вскоре пришло в Комсо-
мольск-на-Амуре  от него письмо 
из Корсакова. А потом и сам па-
рень  неожиданно приехал на три 
дня, молниеносное  предложение 
сделал. 

– Заняла я 15 рублей для регистрации, к 
свадебному столу приготовили гречки с охот-
ничьими сосисками, – улыбается Александра 
Семеновна. – Знакомые заволновались, как же 
так, Шура с Петей записались, а отпраздновать 
нечем. Вызвался «посаженный отец», помог 
шампанское купить. Отпраздновали. Петр сра-
зу же отбыл к месту службы. 

У Александры оформление переезда шло 
долго, через Министерство связи СССР, в ве-
дении которого была телеграфно-телефонная 
станция Комсомольска-на-Амуре. Только в 
1952 году ей дали добро на перевод в Южно- 

Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ
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1941–1945 годы – страшное время для нашей страны. Это 

годы бесконечного горя: ужаса от происходящего, изводя-

щего до безумия голода, слез, потерь и сражений за каждую 

пядь земли. Семьдесят пять лет прошло со дня завершения 

Великой Отечественной войны, но мы знаем о событиях 

тех лет, помним о них и о людях, ковавших победу, из 

произведений писателей и поэтов тех далеких грозовых 

лет. Константин Михайлович Симонов – участник Вели-

кой Отечественной войны, рассказавший о ней всю правду.

В 1941 году Константин Симонов отправляется на войну в 

качестве военного корреспондента газеты "Красная звез-

да". Сначала он думал писать статьи, корреспонденции, 

очерки. Но уже зимой 1941 года главный редактор газеты 

предложил Симонову писать рассказ о комиссаре, кото-

рый говорил, что  храбрые умирают реже. Он очень часто 

выезжает на фронт, в  самые горячие точки, и пишет о 

том, что видит, и пишет о тех, кто, не думая о себе, го-

нит и уничтожает врага нашей огромной страны.

Каждый его рассказ – это небольшая история одного че-

ловека, история о повседневном ратном труде воина – 

солдата, офицера, генерала, медсестры. Он пишет о лю-

дях, ковавших долгие четыре года победу. Какие же они, 

герои рассказов Симонова? Это самые простые люди, за-

Служу Советскому Союзу!
Валерия ЕРМОЛИНА 

11 класс МБОУ СОШ № 3
пгт Тымовское 

(учитель Е.Н. Ермолина)

щищавшие свою Родину и в сложных ситуациях дума-

ющие не о себе, а о тех, кто сражался рядом с ними 

плечом к плечу.

Так в рассказе "Пехотинцы" автор пишет о солдатах, 

которые находятся в наступлении седьмой или восьмой 

день. Отбив немецкий окоп, рота пехотинцев старшего 

лейтенанта Савина готовится после небольшой пере-

дышки гнать врага как можно дальше с родной земли. 

Красноармеец Савельев совершает подвиг – подбивает 

гранатой вражеский танк. Продрогший, уставший от 

долгого пути, голодный боец не прячется на дне спаси-

тельного окопа. Огромный"тигр", прогрохотав над око-

пом, пахнул на Савельева чужим запахом и тут же 

был подбит метким броском бойца. Он не струсил, не 

замер, не пропустил вражескую машину вперед, а од-

ним броском уничтожил фашистский танк. Не о славе 

думает пехотинец, а о друге раненом. Командир взвода 

награждает его медалью "За отвагу" тут же в окопе. 

"Служу Советскому Союзу!" –  произнес герой.

Творчество Константина Михайловича Симонова 

бесценно, и весь его творческий путь  – это путь слу-

жения Советскому Союзу.

119119
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Валентина Васильевна
АЗАРЕНКО
Родилась 25 сентября 1936 года в маленькой деревеньке Мальцевке Брянской области. В апреле 1943 года 
вместе с родными была насильно  угнана в Германию. После окончания войны все они возвратились на  Родину. 
В 1952 году поступила во Владимирский библиотечный техникум,  распределена на работу на Сахалин. 
Трудилась в библиотечной системе Горнозаводска. Вышла замуж, родила двух сыновей. В 1968 году семья 
переехала в Южно-Сахалинск, работала в трестах «Сахалинстройматериалы», «Сахалиншахтострой». 
Параллельно окончила лесотехникум по специальности «экономика и планирование лесного хозяйства». 
За долголетний и добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда», неоднократно поощрялась 
ведомственными почетными грамотами, благодарностями. 
Является несовершеннолетним узником фашистских концлагерей. Награждена медалью «Непокоренные» за 
стойкость и верность Родине, юбилейными медалями в честь Дня Победы.
Занимается общественной, патриотической работой, имеет грамоты и благодарности губернатора области.

Суровый брянский лес
Великая Отечественная война ударила по 

судьбам сразу трех поколений этой семьи. Отец 
Валентины, Василий Иванович Кондрашов,  в 
первые же дни сражений добровольно  ушел на 
фронт.  День Победы встретил в Германии. Дед, 
Никанор Петрович Сафонов, 1882 года рожде-
ния,  с момента оккупации Брянской области 
находился в партизанской бригаде «За Родину» 
партизанского отряда  имени Калинина.  Лес-
ник, знал в лесу каждую тропинку.  В мае 1943 
года захвачен немецкими войсками в плен и 
зверски убит в поселке Брасово Брянской обла-
сти.  В этом районе сейчас установлено 33 обе-
лиска и надгробия  на братских могилах воинов, 
боровшихся с немецко-фашистскими захват-
чиками. Бойцом того же партизанского отряда 
была и дочь Никанора Петровича – Нина Са-
фонова, студентка мелиоративного института. 

Дети ВОВ

Мария Кондрашова с дочерьмиМария Кондрашова с дочерьми
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В сентябре 1943 года при соединении партизан 
с  нашими воинскими частями ее зачислили  в 
действующую армию. Нина участвовала в боях 
за освобождение Кенигсберга, в затем была 
направлена на партийную работу в Литовскую 
ССР.  

В брянском  лесу искали спасения все жи-
тели Мальцевки, деревня опустела…

В землянки переселились мама Валентины 
– Мария Никаноровна Кондрашова,   бабушка, 
сама Валентина, ее младшая сестра Тамара, тетя 
Александра. 

– Осенью 1941 года немцы нас еще не тро-
гали, – вспоминает Валентина Васильевна. – В 
деревню привозили партизан – больных, ране-
ных, их разбирали по хатам, лечили, умерших 
хоронили. Со страхом ожидали, что враг нагря-
нет и в деревню. Зимовать решили всей семьей в 
землянках. Печь сбили каменную, продуктами 
запаслись. Картошка, гряды с овощами, куку-
руза уже колосилась. Чтобы пополнять запасы, 
делали вылазки на свои огороды,  попадая  под 
обстрел немецких «рам». Перезимовали, лес-то 
родной, пропасть не даст.  А к осени 1942 года 
в Мальцевку приехали немцы на мотоциклах, с 
полицаями, деревню выжгли, только печи оста-
лись. В них некоторое время женщины пекли 

хлеб для партизан, но немцы это обнаружили и 
гранатами взорвали всё оставшееся. 

Партизанское движение ширилось, отря-
дов было много. Однажды связные принесли 
весть, что немцы намереваются провести мас-
штабную зачистку. Женщин партизаны хотели 
вывезти в безопасное место, но  не успели…

На пути в Германию
Из воспоминаний Валентины АЗАРЕНКО:

– Понаехали в лес немцы, с полицаями, 
собаками. Выстроили  нас в колонны, пригнали 
на железнодорожную станцию Холмечи, погру-
зили в теплушки. Привезли в поселок Локоть. 

Василий Иванович Кондрашов, отецВасилий Иванович Кондрашов, отец

Фотохроника ВОВ
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Согнали таких же, как мы, со всех волостей, на 
небольшую земельную площадку, огороженную 
глубокими рвами. По краям – пулеметы.   День в 
неизвестности, страхе. К вечеру снова погрузи-
ли в вагоны. Так оказались мы в Литве, в  горо-
де   Алитусе. Сбили всех в  бетонное, холодное, 
темное хранилище. Через несколько дней пе-
реправили в лагерь. Бараки в три ряда опутаны 
колючей проволокой, на вышках часовые с авто-
матами и пулеметами. Теснота, ежедневно при-
бывали новые эшелоны, все забито до отказа. 

В 1943 году в Германии  возник дефицит 
рабочей силы, в лагере начался набор пленных. 
Украинцев, белорусов, татар, русских… Людей 

Нас, детей, «опекала» молодая немка Эли-
забет. Приказывала говорить только на немец-
ком,  заставляла часами маршировать, выкрики-
вая лозунги во славу Германии. Лупила нещадно 
хлыстом и плеткой. 

Самое страшное было, когда детей просто 
отбирали у родителей. Утром всех выгоняли 
из бараков, малых детей мамы брали на руки, 
остальных надо было выстроить перед собой. 
Осмотр вели холеные дамы, понравится дитя, 
голубоглазое, светловолосое, – забирают, и 
хоть закричись! Малюток отправляли в приюты, 
«онемечивали», давали другие имена и фамилии, 
сочиняли новые биографии. Их судьбы склады-
вались по-разному, кто-то пополнял рабочие 
ряды, кого-то усыновляли немецкие бездетные 
семьи. 

Еще помню, что в середине барака стоял 
длинный стол, из огромного бака разливали ба-
ланду из турнепса.  Главное, надо было иметь 
(и беречь!) свою миску или кастрюльку, ложку. 
В меню – эрзац-хлеб, эрзац-кофе, похожий на 
ржавую воду.

По ночам нас бомбили. И наши, и амери-
канцы. В такие моменты лагерь как бы вымирал, 
куда-то исчезали охранники. А мы выбегали из 
барака на улицу, находили ямку, прятались и 
укрывались одеялом, которое бабушка каким-то 
чудом сохранила. «Девки, молитесь!» – говори-
ла она. Бомбы выли, аж мороз по коже, мы мо-
лились. А еще выглядывали из-под одеяла на 
небо, где в лучах прожекторов метался крести-
ком самолет. Били зенитки, мы шептали: только 
бы не попали… пусть бомбят!

Как перейти границу
 В рабочем лагере, говорит Валентина Ва-

сильевна, действовала подпольная организа-
ция. Рядом – Швейцария, мирная страна, уже 

выстраивали в шеренгу, раздевали догола, сор- 
тировали как картошку. Даже зубы проверяли. 
Немощных куда-то увозили. Наша семья ока-
залась здоровой. Эшелонами   нас отправили в 
Германию, в земельный округ Констанц, где на-
ходились крупные  машиностроительные заводы 
«Майбах».  По крайней мере, в справке, кото-
рую мне прислали по запросу из центра розыска 
и информации Российского Красного Креста, 
последним местом работы моей мамы, Кондра-
шовой Марии, сверлильщицы, указан «Май-
бах-моторостроение» в городе Фридрихсхафен. 
Разнорабочей там же трудилась и тетя Шура, по 
сути, еще подросток.

Фотохроника ВОВ
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было проверено, что усиленной охраны на гра-
нице нет, а перебежчиков брал под свое крыло 
Красный Крест.  Создавались группы по 10–12 
человек, и проверенным путем им организовы-
вали побег. В марте 1945 года этот рубеж пре- 
одолела и семья Азаренко: бабушка, мама, тетя, 
младшая сестра Валентины и она сама. Отмы-
ли-откормили, поместили в пансионат.  Провели 
медицинское обследование. Дали одежду, кра-
сивые такие платья! После лагерных отсеков с 
нарами потрясающими казались кровати с пери-
нами и пуховыми одеялами. 

Взрослые, понятно, были заняты работой, 
женщины выполняли швейные заказы, занима-
лись вязанием вещей. 

А еще в пансионате было радио! Вещание 
шло и на русском языке. 

– Так мы узнали о Победе, – вспоминает 
Азаренко. – И о том, что нашу Нину Сафонову, 
партийного работника и бывшую партизанку, 
наградили медалью. Ой как обрадовались! Ба-
бушка тут же сказала: домой, девки, домой… Но 
все было непросто, из Швейцарии нас интерни-
ровали, в родную деревню мы добрались только 
в декабре 1945 года. Прозябали там до 1946-го. 
Жилья нет, холод и голод. За счастье было пой-
мать в лесу ежа,  получался очень вкусный борщ.

 И страшно было признаваться в том, что мы 
были угнаны в Германию. Отношение в обществе 
к тем, кого угнали насильно,  в те времена было 
крайне негативное. Когда поступала во Влади-
мирский библиотечный техникум, учителя сами 
посоветовали не указывать данный факт в анкете.

Сахалин – навечно
Распределение Валентина получила  на 

Сахалин, в город Горнозаводск. Ехать решили 
в 1968 году вместе с мамой и младшей сестрой 

Тамарой. Здесь отработала 12 лет, родила двух 
сыновей. По семейным обстоятельствам  пе-
ребралась в Южно-Сахалинск. Параллельно с 
работой окончила вечернее отделение лесотех-
никума по специальности «экономика и плани-
рование лесного хозяйства». Практику прохо-
дила на заводе ЖБИ. Мощное, говорит, было 
предприятие: шесть цехов, 700 человек в штате.

 Старательную, грамотную практикантку 
заметили, предложили  работу на постоянной 
основе. Дали комнату в общежитии.  Позже в 
ее трудовой книжке появилась запись: эконо-
мист-финансист  треста   «Сахалинстроймате-
риалы» ,  оклад побольше, премии чаще.  И ком-
ната  – уже не в общежитии, а в бараке, а затем 

и квартира. Своя, в областном центре!  Удачно 
складывалась карьера и в тресте «Сахалиншах-
тострой». В целом в строительстве Валентина 
Васильевна проработала 18 лет.  За добросо-
вестный труд неоднократно награждалась ве-
домственными почетными грамотами, имеет 
юбилейные (к годовщинам Победы в Великой 
Отечественной войне) медали, а также памят-
ную медаль «Непокоренные» – за стойкость и 
верность Родине. 

Азаренко интересный и яркий рассказчик, 
активно занимается патриотическим воспитани-
ем молодежи, частый и желанный гость у школь-
ников, студентов. 

Непокоренная...

Южно-Сахалинск, ул. ЛенинаЮжно-Сахалинск, ул. Ленина
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Родилась в Ленинграде. Когда началась война, отец ушел на фронт. Семья, в которой 
было четверо детей, осталась в осажденном городе. Пережили  всю блокаду, День Победы 
встретили в Ленинграде.
После войны, окончив семь классов, поступила в ремесленное училище, получила профессию 
закройщицы модельной обуви 9-го разряда.  Повышала образование в техникуме, институте 
легкой промышленности.
В 1958 году с мужем приехала на Сахалин. Вела уроки труда в начальных классах школы
во Взморье, работала по специальности на обувном комбинате в областном центре, более 
10 лет трудилась на ТВРЗ (тепловозоремонтном заводе). Имеет различные награды (около 
30 юбилейных и ведомственных медалей), памятный нагрудный знак  «Житель блокадного 
Ленинграда». 

Часовые ленинградских крыш
Воспоминания о детстве Нине Викторов-

не Мигуновой даются нелегко, и все-таки она 
регулярно приходит в школьные, студенческие 
аудитории, каждый раз заново переживая те 
страшные блокадные дни и ночи. Подрастаю-
щее поколение должно знать правду о Великой 
Отечественной войне, истинную историю нашей 
страны, которая складывалась из миллионов су-
деб советских людей. Тем более что в островной 
области осталось всего пять жителей блокадно-
го Ленинграда.Юрий КорбутЮрий Корбут

Родилась 15 марта 1933 года

Нина Викторовна 
МИГУНОВА

Дети ВОВ

Ленинград. Фотохроника ВОВЛенинград. Фотохроника ВОВ



125125 П О Б Е Д И Т Е Л И

– В сентябре 1941 года немцы подошли к 
Ленинграду, – вспоминает Мигунова. – Они 
хотели стереть его с лица земли. Началась бло-
када, которая продлилась (сейчас в это трудно 
поверить!) 900 дней и ночей. Бесконечные бом-
бежки  и ночью, и днем. Город замер, без ото-
пления, водоснабжения. В квартире у нас была 
буржуйка. Жгли всё: мебель, книги, тряпки. 
Спали, прижавшись друг к другу, на полу в оде-
жде. В нашей коммуналке было семь комнат, в 
одной из них  проживала больная, лежачая ба-
бушка, вот она и спасала своим телом и теплом  
внучку. За водой, собираясь группами, ходили 
на Неву, ближе к ночи, чтобы не попасть под 
обстрел. По вечерам дежурили с мальчишками 
у нашего дома, проверяли маскировку окон, не 
пробивается ли где лучик света. С мальчиками, 
старшими по возрасту, обследовали крыши до-

мов, по которым немцы били фугасами,  тушили 
огонь, чтобы не случилось большого пожара. 
«Часовые ленинградских крыш» – так и называ-
лись наши ребячьи бригады.

Блокада – это еще и голод. Жуткий. На 
грани жизни и смерти. По детским карточкам 
полагалось 125 граммов хлеба. Хлеб – гром-
ко сказано, это было месиво муки с опилками, 
жмыхом. Но и эту пайку делить приходилось на 
три части. Третья, вечерняя, почему-то была са-
мая вкусная. 

Выживали как могли. Бегали по вечерам 

на руины крупных продовольственных Бадаев-
ских складов (их немцы бомбили нещадно), где 
когда-то хранились запасы, рассчитанные на 
4–5 лет. Собирали оставшиеся крохи. И слип-
шийся жженый сахар. Вкус этого «лакомства» 
не забыть! Весной искали на полях остатки про-
шлогоднего урожая, летом рвали траву, веточки 
растений для супа. 

Особенно трагическим был 1942 год. Люди 
массово умирали от холода и голода, похо-
ронные команды не успевали собирать трупы. 
К скорбным делам привлекли раненых военных, 

Карточка на хлеб в  блокадном ЛенинградеКарточка на хлеб в  блокадном Ленинграде

Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ
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к ним примкнули и подростки. Проверяли дома, лестницы, арки. Нахо-
дили умерших, сообщали военным, те укладывали  их «штабелями», как 
дрова, если были подводы и рабочая сила – свозили в одно место. Хоро-
нили, по возможности, весной. Гробов не было, хоронили в тряпках… 

Детей, своих помощников, военные иногда баловали маленькими, но 
бесценными гостинцами – приносили по кусочку хлеба. 

Всё  для победы!
Многие заводы и фабрики  были эвакуированы, оставшиеся  пере-

профилированы. «Всё для фронта!  Всё для победы!» – лозунг тех вре-
мен.  Ребята постарше  встали к станкам, изготавливали снаряды, ору-
жие. Старались не отставать в работе от взрослых, выполнять заводскую 
норму. Всё для фронта…

– И мы, младшие, вносили свой вклад, – рассказывает Мигунова. – 
В период между бомбежками собирали обломки железа, которые потом 
шли в переработку.  Бережно, как крошки хлеба. Понимали, что и здесь 
дорог каждый грамм.

В 1943 году стало немного легче. В январе войска Ленинградского 
и Волховского фронтов соединились, от противника было очищено юж-
ное побережье Ладожского озера, по берегу проложены автомобильная 
и железная дороги. В Ленинград пошли машины, подводы с питанием 
(в основном с мукой), прорываясь сквозь  бомбежки. Весной в обратном 
направлении старались вывезти больных, раненых. К сожалению, не всем  
им посчастливилось выбраться из блокадного  города живым. Вражеские 
снаряды не щадили никого…

Памятная дата  27 декабря 1943 года – День полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады. У каждого ленинградца – свои радости, свя-
занные с этим событием. Для 10-летней Нины чудом из чудес стало по-
слеосадное открытие общественной бани! Еще бы, 900 дней и ночей они 
вместо мытья обтирались снегом. Оказалось, какое это счастье – тазик с 
теплой водой!

Всеобщим ликованием отметил город  День Победы.  Люди выбе-
гали на улицы, кто в чем, не заботясь о нарядах. Кричали, обнимались, 
плакали.

Еще одна радость: вернулся с фронта отец, участник Сталинград-
ской битвы. С семью ранениями, но живой!  Долго лечился в лазарете, 
санаториях. Полностью восстановить здоровье не удалось.

Карточная система сохранялась и после войны. Нина Викторовна 
вспоминает 25 января 1946 года, день рождения мамы. В городе уже пек-
ли свой хлеб, вкусный, горчичный. И вот когда  к чаю  после ужина отре-
зали детям (вместо пирожного, привычного в мирное время) кусочки па-
хучего, мягкого хлеба «из серединки» и они отказались от добавки,  мама 
заплакала: «Запомните, ребята, этот миг, наконец-то вы сыты!»  

– Я и сейчас словно наяву слышу эти слова, – говорит Мигунова. – 
И тоже плачу…

Послевоенное счастье
 В мирной жизни  все складывалось удачно. После войны силу наби-

рали   ремесленные училища. Надежная рабочая  профессия, бесплатное 
питание, форменная одежда. Выбор был сделан, получен высокий, 9-й 
разряд закройщицы модельной обуви. Далее техникум легкой промыш-
ленности, затем институт. 

Встретила она и женскую судьбу свою, молодого человека из Ле-
нинградской школы МВД с необычным  именем Палладий.  Интересный, 
статный парень, кудрявый,  на свидание пришел  в модном вельветовом 

Открытка из блокадного ЛенинградаОткрытка из блокадного Ленинграда
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костюме бирюзового цвета, чем сразил девушку наповал. Нина тоже мод-
ницей была и рукодельницей, ее швейная машинка ловко строчила все но-
вейшие фасоны. 

Мужа, дипломированного юриста, направили на Сахалин. Как ниточ-
ка за иголочкой за ним поехала и жена. 

Куда бы ни посылали Палладия по службе, Нина Викторовна всегда 
находила занятие для себя. Во Взморье вела уроки труда в начальных клас-
сах школы. Для многих женщин, переживших военное лихолетье, было 
естественным  умение сделать из небольшого  отреза ткани деловой жакет 
или праздничный наряд, это помогало экономить  бюджет, «держать»  се-
мью в порядке. В мирное время кройка и шитье стали ее хобби.  А в школе 
вместе с девчонками  шили-вышивали, постигали азы кулинарии.

Был период, когда оказалось востребованным и ее ремесленное об-
разование. Мужа перевели в Долинск. Нину Викторовну, закройщицу мо-

дельной обуви 9-го разряда, приняли на работу 
в Южно-Сахалинске на обувную фабрику. 

– Вставала в 5 часов, в 7 утра уже выезжа-
ла в областной центр, – вспоминает она. – Ра-
ботала и во вторую смену. Шила босоножки, 
аккуратно,  как учили. Удавалось бережно ис-
пользовать кожу, у меня больше всех экономии 
выходило. Заработки были очень хорошие, до 
400 рублей.

Когда переселились в Южно-Сахалинск, 
трудовой вахтой для супругов Мигуновых ста-
ла островная железная дорога. Нина Викторов-
на долгие годы  проработала маляром на ТВРЗ,  
красила вагоны.  Душевный, говорит,  коллек-
тив, веселый и дружный. 

Мечты сбываются
Бывая в Ленинграде, Мигунова всегда пы-

талась найти знакомых, с которыми  пережила  
тяжелые годы осады. Но город изменился, рас-
селены коммунальные квартиры, в справочном 
бюро не оказалось новых адресов бывших со-
седей.  

Желание  обнять былых подруг было столь 
сильным, что родилась у нее идея: выйти на фе-

деральный телеканал, чтобы публично передать приветы ленинградцам, 
озвучить свой адрес. 

На одном из общественных мероприятий она вручила письмо гу-
бернатору области с просьбой помочь в организации поездки  на ка-
питал-шоу «Поле чудес».  Мечта сбылась: программа вышла в эфир 
2 июня 2017 года (можно найти в интернете).  Выиграть не удалось, но 
главная цель была достигнута. Нина Викторовна назвала имена своих 
подруг, призвала откликнуться блокадников. Адрес простой: Южно- 
Сахалинск, городской совет ветеранов,  блокаднице Нине – найдут!

Конечно, возраст у блокадников солидный, кто-то уже и ушел из 
жизни. Однако два письма все-таки пришло, для нее это были счастли-
вые мгновенья.

– Когда угомонишься, не сидится тебе на месте, – говорят подруги.

– Пока ноги носят, буду ездить, – отзывается  она.

Ленинград. ФотохроникаЛенинград. Фотохроника
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Валентина Андреевна
ШИЛОВА

Родилась 5 апреля  1930 года

Валентина Андреевна родилась на Сахалине в селе Рыковском (ныне Кировском). Ее отец 
– потомок  добровольных переселенцев, мать – из каторжанской семьи.  В 1940 году отца 
посадили по доносу, домой он больше не вернулся, умер в пересыльной тюрьме, и мать одна 
поднимала пятерых детей. Во время войны Валентина училась в школе и работала в колхозе, 
после Победы окончила курсы медсестер, трудилась вначале в военном госпитале, затем в 
больнице в Александровске-Сахалинском. В 1958 году вернулась в Кировское, по приглашению 
председателя колхоза пошла работать заведующей только что открытым детским садом и 
проработала в этой должности 40 лет. Сейчас на пенсии, живет в Кировском.

танкист. Спустя месяц она получила похоронку 
на второго сына. И эта женщина от горя себя не 
помнила. Ходила в шубенке нараспашку, волосы 
распущенные, и все ругала Сталина: называла 
его Сталин-татарин, и почему это он допустил, 
что немцы зашли на территорию нашей страны. 
Кто-то вскоре донес, и ее арестовали. Но судила 
ее уже не тройка, как нашего отца, а народный 
суд. Дали ей семь лет и отправили в лагерь в Ха-
баровский край. 

Война
Когда началась вой- 

на, мне шел 11-й год. 
Помню, как-то летним 
вечером полнеба над Ки-
ровском было красным и 
люди говорили: «Ой, это 
к войне». А когда сооб-
щили, что началась война, 
это небо как будто пере-
до мной вспыхнуло! Было 
какое-то тревожное пред-
чувствие. Сразу объявили 
мобилизацию, и почти все 
мужское население ушло 
на фронт. 

А семьи ведь почти 
все были многодетные, и с 
ними случались страшные 
истории. На нашей Поч- 
товой улице жила женщи-
на, у которой три старших 
сына ушли воевать. В пер-
вые дни войны погиб сын- 

Дети ВОВ

Каторжанская изба Каторжанская изба 
в Рыковском, 1932 г.в Рыковском, 1932 г.
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Родители Валентины 
Шиловой с подругой 
матери: Анастасия 

Курикова (слева), Андрей 
Тарасов, начало 1920-х

Помощь 
А в Кировском остались младшие ее дети, четверо ребят – Сережа, 

Зина, Глаша и Витя Гусаровы. Я с Зиной дружила, мы с ней учились вместе, и 
она есть у меня на фотоснимке. Продукты они получали по иждивенческим 
карточкам, а что там давали – практически ничего, и дети голодали, конечно. 
И вот мама пойдет к ним, посмотрит и говорит: «Сережа, пошли со мной, я 
дам вам картошки». Он придет, она насыплет ему в мешок, сколько он смо-
жет поднять, и он домой эту картошку тащит. Чем могла мама помогала этим 
детям. Потом их определили в детский дом, а спустя какое-то время старшая 
сестра, которая жила в Хабаровске, забрала всех к себе. 

И вот как-то в конце 1980-х годов иду я по Кировскому, и тут меня 
знакомый подзывает, а рядом с ним двое незнакомых мужчин. Он говорит: 
«Валя, ты их узнаешь?» Я так посмотрела, сяк 
посмотрела и спрашиваю: «А вы, ребята, случа-
ем не Гусаровы?» А они: «Валя, ты нас узнала!» 
Витя коренастый, чернобровый, а Сережка такой 
красивый! Говорю: «Батюшки, какие вы стали! 

Школьники на прогулке. Рыковское,  1934 г. Школьники на прогулке. Рыковское,  1934 г. 
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Идите ко мне, я сейчас приду!» Побежала на 
работу, предупредила – и домой. Забежала, ко-
нечно, в магазин, прибегаю, а они сидят, с мамой 
моей разговаривают: «Вы знаете, тетя Настя, 
мы всю жизнь помним тот самый мешок с кар-
тошкой, ведь добро никогда не забывается…»

Тыловая жизнь
Как мы жили во время войны? Ой, трудно… 

Я помню эти карточки иждивенца, 400 граммов 
хлеба, и 700 граммов тем, кто работает. Давали са-
хару помаленьку, масла чуть-чуть, хлеба хватало, 
только чтобы позавтракать и пообедать, а на ужин 
уже не оставалось. Но мы всегда от своего пайка 

оставляли кусочек братику и младшей сестренке, 
ей было полтора года, когда отца забрали. 

В школу, конечно же, ходили, правда, зда-
ние школы во время войны заняли под военный 
госпиталь, а учеников перевели в небольшой 
дом, сейчас его уже нет. Там было пять комнат 
и  коридор, и даже в нем был устроен проходной 
класс. Помню, как мы на переменах пели песню 
«Вставай, страна огромная» и помечали на кар-
те звездочками города: с болью – оставленные, 
с радостью – освобожденные. 

После уроков все в обязательном порядке 
шли на ферму, одни чистили телятник, другие 
рубили мерзлый турнепс, чтобы накормить ко-
ров. Летом сена заготовили мало, потому что в 
колхозе остались одни женщины и двое пожилых 
мужчин-трактористов, Костя Симонов и Саша 
Богданов. Коровы за зиму совсем обессилели от 
голода и, если ложились, встать уже не могли. 
Весной, когда выпускали их в поле, кое-как под-
нимали, чтобы они могли до травы дойти и хотя 
бы немного поесть. 

По осени мы копали картошку. Никогда 
не забуду, как нас на месяц вывезли на карто-
фельные поля в Палево. С собой – матрасный 
чехол и наволочка. Мы их сеном набили и спали 
на этом. Жили в деревенском клубе: девчонки – 
на сцене, мальчишки – в зале. Помню, месяц в 
поле работали, выкопали всю картошку, уста-
ли, а нам говорят: останетесь капусту убирать! 
Тут мы взбунтовались и пешком по редколесью 
ушли домой.

А еще мы собирали посылки на фронт, вя-
зали рукавицы, носки, обвязывали носовые пла-
точки. От отца у нас остался выходной пиджак 
хороший, фасон «москвичка», и мама отдала его 
в Фонд обороны. Мы туда все, что смогли, отнес-
ли. Хоть отца и арестовали, мы зла на советскую 
власть не держали. Старшая сестра Люба нам го-

Зимние забавыЗимние забавы
в Рыковском, 1934 г.в Рыковском, 1934 г.

Танки по ленд-лизу в СССР. Танки по ленд-лизу в СССР. 
ФотохроникаФотохроника
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ворила так: «Это ошибки отдельных людей!», и 
мы ей верили. Она учительница у нас была, стро-
гая, я ее боялась как огня, потому и училась всег-
да на отлично!

 У нас у всех дома были свои обязанности. 
Моя – мыть посуду. Старшие сестры стирали, 
и это было непросто, потому что вместо машин 
тогда были стиральные доски. Еще одна сестра, 
Ольга, мыла полы. Мы, конечно, тоже этим за-
нимались: скоблили доски, одной водой мыли, 
потом второй, и так до идеальной чистоты. Так 
что у каждого из нас были свои обязанности по 
дому. Другой раз замешкаюсь с посудой, а мама 
подойдет и скажет: «Чем скорее ты ее помоешь, 
тем больше у тебя будет времени погулять». И по 
сей день я мою посуду сразу, чтобы больше было 
свободного времени.

Что еще из войны запомнилось – светома-
скировка. У нас в Кировском было два военных 
аэродрома. И вот, как сейчас помню, мама ве-
лела занавесить окна. Мы занавесили, но где-то 
оставили небольшую щелку. А тогда по вечерам 
ходили наблюдатели, проверяли светомаскиров-
ку. Заходят к нам и говорят маме: «Ну-ка выйди! 
Ты что, сигналы собралась подавать японцам?!»  
Мама отвечает: «Я и ведать не ведаю, какие сиг-
налы?» А ей показывают на щель в окне, через 
которую свет пробивается. Тогда это было почти 
преступление. 

Продовольственный вопрос
Питание по карточкам было скудным, но 

нас спасало трудолюбие. Лентяи, те пухли от 
голода, было у нас несколько таких семей. А 
мама сказала нам так: «Будем сажать  картошки 
столько, чтобы нам хватало от новой до новой». 
А тогда колхоз, земли не возьмешь, но мама на-
шла выход. Когда японцы уходили в 1925 году, 
они сожгли Рыбальную улицу полностью и ули-

цу Сизова наполовину. Там жили зажиточные 
крестьяне, их расселили, а огороды с хорошей 
плодородной землей остались. Мама пошла в 
сельсовет, договорилась об участке, нашла деда, 
который нам его вспахал, и мы посеяли мешка 
полтора картошки. 

По осени пошли собирать урожай. На вся-
кий случай взяли с собой 10 мешков, чтобы лиш-
ний раз не бегать. А когда начали копать, верите, 
за пару минут все мешки заполнили! И еще целый 
ворох накопали! А картошка крупная, одна к од-
ной, ровненькая,  чистая! 

И вот что интересно, мы во время войны 
каждую осень накапывали до 100 мешков кар-
тошки! Подполье у нас было огромное, отец сам 
делал, там и все 200 мешков вошли бы, так что 
картошка нас спасала, конечно. Кроме этого, у 
нас по южной стороне села и в Онор было много 
воинских частей, и солдаты меняли на картошку 
муку и овес. За два куля картошки – куль муки, 
поэтому у нас всегда была мука, а это великое 
дело. 

А потом, когда американцы открыли второй 
фронт, начала появляться американская мука, 
белая, красивая, и колбаса в банках, которые 
открывались ключиком, и горчица в порошке, 
которую нужно было залить теплой водичкой, 
и она тут же превращалась в полноценную при-
праву. Это я хорошо запомнила, потому что ког-
да ели колбасу, мы мазали ее этой горчицей. И 
мама что еще делала: сварит картофельное пюре, 
яйцо туда набьет, добавит муки и на американ-
ском топленом сале пожарит лепешки. Это была 
невообразимая вкуснота. 

Рассказывала своим детям про эти лепешки, 
а они говорят: «Мам, а почему ты нам их никогда 
не пожаришь?» Нажарила. Попробовали – а они 
обыкновенные. Дети удивлялись, чего вкусного 
мы в них находили? А я им объясняла, что хле-

ба тогда не хватало, сладостей не было 
совсем и мы были рады хотя бы этим ле-
пешкам. 

Во время войны занимались мы и 
заготовками. Ездили с мамой на Извест-
ковые горы (Палевское месторожде- 
ние известняков Западно-Сахалинских 
гор. – Прим. ред.), набирали брусники, 

Семья Тарасовых, 1930 г. Семья Тарасовых, 1930 г. 
Валентина сидит вторая слеваВалентина сидит вторая слева
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засыпали ее в две бочки, и зимой ягода замерза-
ла. Помню, по вечерам приносили домой чашку 
замороженной брусники и пили с ней чай. Так 
что войну мы прожили не то чтобы сытно, но не 
голодали. 

Но не у всех было так благополучно, как у 
нас. В соседях жила семья, небольшая, четыре  
человека. Мама даст им картошки на посадку, 
они ее воткнут в землю, не окучивают, не про-
палывают, а как только начнут завязываться са-
мые первые мелкие клубни,  они их выкапывают 
и съедают, даже на семена не оставляют. Мама 

Победа
Когда началось наступление наших войск, 

мы узнали сразу. У нас дома был черный репро-
дуктор-тарелка, на стенке висел. Как услышим 
«От советского Информбюро!», тут же летим к 
нему и слушаем, не пропуская ни слова. Помню, 
как мы радовались сообщениям об освобожде-
нии наших городов, о продвижении наших войск 
на Запад! Потом неслись в школу и на карте отме-
чали победный марш нашей армии. А когда вой- 
ска уже перешли границу, мы начали отчаянно 
ждать окончания войны. 

И вот, помню, сидим на уроке. 1945 год, 
начало мая. Уже тепло, снег почти сошел, на-
строение весеннее, и тут в класс заходит дирек-
тор школы и говорит: «Дети, я вас поздравляю с 
Днем Победы!»

Что было! Мы заскакивали на парты, пля-
сали, кричали «ура!», хлопали в ладоши! Мы 
так долго ждали этого дня, мы так долго ждали 
Победу, и она так неожиданно пришла! Радость 
была неописуемая!

Потом побежали по домам и с родителями 
пришли на площадь к клубу. Там был митинг, 
всех поздравляли с Днем Победы, кто плакал, 
кто целовался, кто плясал, кто чего… 

А потом был еще один День Победы, уже над 
Японией. Муж моей сестры Натальи в Онор был 
командиром роты. Когда им объявили о том, что 
готовится наступление, они привезли на машине 
вещи солдат, закинули к нам на чердак на хра-
нение и ушли воевать. А когда Япония объявила 
о капитуляции, мы радовались, что эта война так 
быстро закончилась и что сестра и ее муж, кото-
рые воевали, остались живы и вернулись домой. 
На Сахалине и Курилах погибло много людей, в 
том числе и наши кировчане. Мы радовались, что, 
слава Богу, закончилась Вторая мировая война. 
Эту радость не передать, это надо пережить…

их уговаривала, дескать, перетерпите, давала се-
менной картошки несколько раз, но так и не убе-
дила. Пойдет корову доить, кричит: «Девчонки, 
несите кастрюлю, молока вам налью». 

У нас был огород, куры по нему вольно гу-
ляли. И вот как-то соседская девчонка идет к 
нам, несет полный подол яиц: «Тетя Настя, мы их 
около вашего забора нашли под кустом!» Мама 
говорит: «Раз нашли, значит, они ваши, несите 
домой». Да, наши соседи были непутевые, пото-
му и полуголодные, но не пакостные. Не ворова-
ли никогда.

ФотохроникаФотохроника



133133 П О Б Е Д И Т Е Л И

Жизнь её была – врагу не пожелаешь. Рассказывала 

она нехотя и коротко, а я все упрашивала:

– Ну, расскажи! Про всё расскажи!

– Про всё… Ишь, что придумала! Мала ещё, 

чтоб про всё тебе, – ворчала бабушка. А я не пони-

мала, как тяжело ей было вспоминать свою жизнь. 

– Я счастливая была. У меня сын, моя защита, 

опора, гордость… А тут… Война… Она наступи-

ла неожиданно и пугающе быстро. На второй день 

– повестка, на третий – пожалуйте в эшелон. 

Мой родной мальчик, еще совсем молодой, только- 

только восемнадцать. Всю ночь не сомкнула глаз, 

плакала и молилась:"«Лишь бы вернулся, лишь бы 

вернулся…"

Помню, приехали на вокзал. Много людей, все пла-

чут и виснут друг на друге. На улице жара, а мне 

зябко, охватывает озноб. Я крепко держу его за 

руку, боюсь отпустить даже на минуту. Все как 

в тумане, помню только, как хваталась за ру-

кав новенькой гимнастерки, целовала, обнимала и 

плакала. Он, сынок, гладит меня по голове и при-

говаривает:

– Мамочка моя, родная, я буду скучать. 

В вечность
Анастасия МИНГАЗОВА 

9 класс МБОУ СОШ
с. Углезаводск

(учитель Л.Н. Медведева)

В горле ком, ничего сказать не могу, слёзы рекой льют-

ся, а я – ни слова. 

Только смотрю ему в лицо: глаза, брови, чёрные и гу-

стые, темной стеной ресницы. Прижимаюсь к щеке. 

Шальная мысль мелькает в голове: "А может, домой?"

Вдруг раздался женский голос, усиленный громко-

говорителем: "Внимание! Всем по вагонам!" В эти 

страшные вагоны с окнами-дырами входили муж-

чины, оставляя своих родных и близких на перроне в 

истерике и крике. Он, мой сын, уходил медленно, с низ-

ко опущенной головой и слезами на глазах. Уходил в 

вечность…

Как жила дальше – не помню. Ждала писем, а их 

не было. Через полгода – извещение: пропал без вести. 

Долго не могла поверить, что это происходит со мной, 

только повторяла про себя: "Это ошибка, он жив". Всю 

жизнь жила надеждой и молитвами: "Лишь бы вер-

нулся, лишь бы вернулся…"

Семейные истории. Сколько таких историй в нашей 

стране? Сколько их, не вернувшихся с войны, ушедших 

в вечность?..
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