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Уважаемые читатели, дорогие земляки!

Вы держите в руках 9-й том нашего проекта «Альманах «Победители». Мы продолжаем 
рассказывать о судьбах фронтового поколения сахалинцев и курильчан, стараясь объединить 
глубоко личные воспоминания, хранящиеся в семейных архивах как величайшая ценность, – в 
единую историю страны.

2023-й – год великих дат, изменивших ход Великой Отечественной и Второй мировой вой-
ны в целом. Это год 80-летия одного из самых кровавых и жестоких сражений в истории – Ста-
линградской битвы. А также битвы за Кавказ, Курской битвы, сражений за Ржев и Смоленщину, 
за Днепр. Год начался с прорыва блокады Ленинграда, а завершился освобождением Красной 
Армией двух третей временно оккупированной фашистами советской территории – 38 тысяч 
населённых пунктов, в том числе 162 городов. Впереди были «десять сталинских ударов», из-
гнание фашистов за пределы СССР, освобождение Европы, штурм Берлина и окончательный 
разгром врага. 

Мой дед Иван Харлампиевич Усачёв, мамин отец, погиб под Сталинградом в 1943 году, 
оттуда пришло его последнее письмо. В документах значится пропавшим без вести, и до сих пор 
попытки узнать обстоятельства, при которых он пропал, не дали результата. Единственное ме-
сто, где я могу поклониться деду, положить цветы – это братская могила воинам на Мамаевом 
кургане в Волгограде.

По моему глубокому убеждению, у каждого поколения, у каждой семьи есть свои герои 
и свой Сталинград. Это слово давно стало нарицательным, гораздо раньше, чем исчезло с гео-
графических карт. Сталинград – символ мужества, героизма, а ещё удивительного терпения и 
жертвенности советских людей – солдат и мирных жителей, кто навсегда остался в сталинград-
ской земле, и тех, кто вышел живым из огня.

Сегодня мы находимся на острие исторических процессов, определяющих будущее. Собы-
тия Великой Отечественной войны как никогда перекликаются с современностью – с тем, что 

У КАЖДОГО – СВОЙ СТАЛИНГРАД 1943–2023
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Депутат Государственной Думы РФ
от Сахалинской области
Георгий КАРЛОВ

происходит в разных уголках мира и на Украине, где проходит специальная военная операция. Наши солда-
ты снова сражаются за то, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. Незаживающей раной 
и болью эти события врываются в каждый дом. Война Запада против России – Сталинград нашего времени. 
И для наследников великой Победы здесь не может быть компромиссов, как не было компромиссов с фаши-
стами у наших дедов.

Альманах «Победители» – наш вклад в общее дело сохранения достоверной истории Великой Отече-
ственной. К сожалению, дети и молодёжь по-прежнему мало знают об этой войне. Наша задача с уходом 
ветеранов, последних очевидцев тех событий, не позволить следующим поколениям сомневаться в героизме 
своих бабушек и дедушек, сокрушивших нацизм. И через книгу истории доказывать, что истинные ценности 
– в наших корнях, традициях, в наших семьях и наших предках. 

О войне написано много, но память о ней неисчерпаема. В это издание мы включили исторические 
справки о решающих битвах 1943-го, его грандиозных победах и горьких потерях. Делимся и некоторыми 
фактами из газет военного времени о кровавых злодеяниях гитлеровцев, подтверждающих, что война шла на 
истребление русского народа. 

Книга содержит более сотни уникальных фотографий из личных коллекций, предоставленных род-
ственниками ветеранов. Традиционно мы включили в альманах и короткие истории, рассказанные устами 
сахалинских подростков, правнуков Победителей. Пусть они хранятся в их семьях для будущих поколений. 

Коллектив альманаха «Победители» и я лично выражаем искреннюю благодарность сотрудникам му-
зеев и архивов, ветеранским организациям, работавшим вместе с нами над созданием 9-го тома. Наши слова 
признательности Маргарите Ивановне Стреловой и Леониду Иосифовичу Лалетину (Холмск), Ларисе Бо-
рисовне Анисимовой (Поронайск), Ирине Леонидовне Жуковской (Долинск), Светлане Юрьевне Волчко-
вой (Александровск-Сахалинский), Игорю Андреевичу Пилюгову и Андрею Юрьевичу Фугенфирову (Юж-
но-Сахалинск).

Мы в очередной раз склоняем головы перед светлой памятью земляков-фронтовиков и тех, кто после 
войны поднимал страну из руин. Они всегда будут нашей духовной и нравственной опорой, залогом мощи и 
благополучия России.
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БИТВА НА ВОЛГЕ
И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

80 лет назад мир облетела новость о победе 
в Сталинграде. Битва длилась 200 дней и ночей и 
проходила на огромной территории – свыше 100 
тысяч кв. километров. В отдельные периоды в ней 
участвовало около 2 миллионов человек с обеих 
сторон, до 2 тысяч танков, до 2 тысяч самолетов 
и до 26 тысяч орудий и миномётов. Гигантское 
противоборство на рубеже великой русской 

(17 ИЮЛЯ 1942 – 2 ФЕВРАЛЯ 1943)
реки Волги закончилось сокрушительным пора-
жением врага.

В оборонительный период (17 июля –18 но-
ября 1942 года) советские войска в ходе крово-
пролитных боёв сорвали план противника с ходу, 
одним ударом захватить Сталинград. Во второй 
наступательный период (19 ноября 1942 – 2 фев-
раля 1943 года) Красная Армия окружила и раз-

громила силы части 4-й танковой и 6-й полевой 
немецких армий, а также военные формирова-
ния государств-союзников Германии, разверну-
ла общее наступление на южном крыле совет-
ско-германского фронта.

Летом 1942 года немецкие войска наступа-
ли по двум расходящимся направлениям: на Кав-
каз и Сталинград. 6-я армия Ф. Паулюса должна 
была перерезать Волгу как важнейшую транс-
портную артерию страны и захватить Сталин-
град «как центр военной промышленности и узел 
коммуникаций».

23 августа танковый корпус вермахта нео-
жиданно прорвался к Волге на северной окраине 
города. В тот же день германская авиация на-
несла массированный бомбовый удар по жилым 
кварталам. 

В середине сентября немцы прорвались в 
центр города и ценой больших потерь овладели 
высотой 102,0 – Мамаевым курганом. Оборону 
Сталинграда держали 62-я армия В.И. Чуйкова 
и 64-я армия М.С. Шумилова. В распоряжение 
Чуйкова была передана 13-я гвардейская диви-
зия А.И. Родимцева. В ночь с 14 на 15 сентября 
ее передовые части переправились через Волгу и 
с ходу овладели плацдармом в центре города и 
Мамаевым курганом.

Опыт ведения уличных боев и ночного боя, 
новая тактика ближнего боя штурмовыми груп-
пами приобретались нашими солдатами и офице-
рами осенью 1942 года в сталинградских руинах. 
В городе успешно действовали советские снайпе-
ры. Легендарный снайпер Василий Зайцев, впо-

Красноармеец с красным знаменем на площади Красноармеец с красным знаменем на площади 
Павших борцов в Сталинграде, январь-февраль 1943-Павших борцов в Сталинграде, январь-февраль 1943-
го. Автор снимка – военкор «Известий» и «Красной го. Автор снимка – военкор «Известий» и «Красной 
Звезды» Георгий ЗельмаЗвезды» Георгий Зельма
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следствии удостоенный звания Героя Советского Союза, за период с 10 но-
ября по 17 декабря 1942 года уничтожил 225 солдат и офицеров германской 
армии и их союзников, включая 11 снайперов. В историю вошли его слова, 
ставшие девизом для всех защитников Сталинграда: «Для нас, бойцов и ко-
мандиров 62-й армии, за Волгой земли нет. Мы стояли и будем стоять на-
смерть!».

19 ноября 1942 года после 80-минутной артподготовки Красная Армия 
перешла в контрнаступление (операция «Уран»). В нем приняли участие 
войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов, которыми 
командовали Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко при содей-
ствии Волжской военной флотилии. Соотношение сил сухопутных войск и 
авиации у сторон было примерно равным. В артиллерии превосходство име-
ли советские войска. В результате ударов по флангам противника и после-
дующего наступления по сходящимся направлениям наши войска соедини-
лись 23 ноября и окружили силы неприятеля численностью 330 тыс. человек. 
Уничтожить окружённую в Сталинграде группировку с ходу не удалось. В 
декабре 1942 года командование вермахта предприняло попытку деблоки-
ровать свои окружённые войска ударом из Котельниково, однако дивизии 
противника были остановлены на реке Мышкова и затем разгромлены.

В ходе предусмотренной планами Ставки операции «Малый Сатурн» 

Политрук. Сталинград, 1942 год. Автор Аркадий ШайхетПолитрук. Сталинград, 1942 год. Автор Аркадий Шайхет

Бои за Сталинград. Автор Георгий ЗельмаБои за Сталинград. Автор Георгий Зельма

Ф А К Т Ы  И С Т О Р И И

По информации Минобороны РФ, в ходе Сталинградской битвы фаши-
стский блок потерял четвертую часть сил, действовавших на советско-гер-
манском фронте. Общие потери Германии и союзников убитыми, ранеными, 
пленными и пропавшими без вести оцениваются в 1,5 млн человек.

***

Потери Красной Армии составили около 1 130 тыс. человек, сре-
ди которых 480 тыс. безвозвратные (к ним относят убитых, умерших от 
болезней, пропавших без вести и попавших в плен). В частности, в ходе 
оборонительных сражений потери личного состава советских войск до-
стигли 644 тыс. человек. В ходе Сталинградской стратегической насту-
пательной операции потери советских военнослужащих оцениваются в 
485 700 человек. Что касается численности погибшего городского насе-
ления, то эта цифра не установлена. Исследователи приводят различные 
данные, но, в целом, речь идет о десятках тысяч жертв. Только 23 и 24 
августа 1942 года, во время массированных воздушных бомбардировок 
Сталинграда, погибло 42 797 мирных жителей.
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линградская битва», в состав которого входят 
всемирно известный мемориальный комплекс на 
Мамаевом кургане; музей-панорама «Сталин-
градская битва» с крупнейшей в Европе панора-
мой; музей «Память», расположенный в исто-
рическом месте пленения советскими войсками 
штаба 6-й немецкой армии во главе с фельдмар-
шалом Ф. Паулюсом.

С 1 мая 1945 года Сталинград – город-ге-
рой (Волгоград  с 1961 года). Медалью «За обо-
рону Сталинграда» награждены более 750 тысяч 
участников битвы.

История.РФ

варя советские войска перешли в атаку. К исходу 
26 января немецкая группировка после ожесто-
чённых боев была зажата на небольшой терри-
тории в сталинградских развалинах и 2 февраля 
была полностью ликвидирована. В плену оказа-
лись фельдмаршал Паулюс, 24 немецких генера-
ла и 2500 офицеров с остатками своих войск (все-
го 91 тыс. человек).

После Сталинграда вся страна поверила в 
победу. Это был критический момент войны, её 
апогей и перелом.

Память о беспримерном сражении на бере-
гах Волги хранится в музее-заповеднике «Ста-

войска Юго-Западного фронта Н.Ф. Ватутина 
при участии сил левого крыла Воронежского 
фронта Ф.И. Голикова успешно провели во вто-
рой половине декабря Среднедонскую насту-
пательную операцию, разгромив пять итальян-
ских, пять румынских и одну немецкую дивизии. 
Окружённая в Сталинграде 330-тысячная армия 
по существу была оставлена гитлеровским ко-
мандованием на произвол судьбы.

4 января 1943 года Ставка утвердила план 
под кодовым названием «Кольцо». Утром 10 ян-

Колонна немецких военнопленных, Колонна немецких военнопленных, 
конвоируемых в лагерь после конвоируемых в лагерь после 

Сталинградской битвы,  5 мая 1943 года. Сталинградской битвы,  5 мая 1943 года. 
Автор Глеб Самсонов, фотохроника ВОВАвтор Глеб Самсонов, фотохроника ВОВ

Солдаты Сталинграда. Фотохроника ВОВСолдаты Сталинграда. Фотохроника ВОВ
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На улицах Сталинграда
Николай Вирта || «Правда» №33,
2 февраля 1943 года

Итак, свершилось! Над Сталинградом, над 
его центральной частью снова развевается крас-
ное знамя. Пусть вся страна запомнит эту дату – 
31 января 1943 года. В этот день доблестные вой-
ска Донского фронта, взаимодействуя с другими 
частями, ликвидировали группировку фашистов, 
взяли в плен большое количество гитлеровских 
солдат и офицеров, шестнадцать генералов. 

Наши части после ожесточённых боев на 
улицах города обошли противника с флангов. 
Повсюду были прорваны сильнейшие немецкие 
укрепления. Это – сложнейшая система минных 
полей, флангового огня, проволочных загражде-
ний, баррикад, укреплённых и насыщенных до 
предела техникой, система подвалов, блинда-
жей, лестничных клеток в разрушенных домах. 
И всё же эта система была взломана малыми си-
лами, действовавшими с большой отвагой.

Весь день 30 января в 
городе кипел бой, и фаши-
сты несли большие потери. 
Утром 31 января мы были 
очевидцами этих потерь. Не 
стихал бой и ночью. 

Этой же ночью в одну 
из частей, еще ведшей бой, 
явился парламентер коман-
дира 14-й танковой дивизии 
немцев. Он передал, что вви-
ду полной бессмысленности 
дальнейшего сопротивления 
командир дивизии сдается в 
плен вместе со штабом и всей 
дивизией. Он обещал к 6 ча-
сам утра, выстроив дивизию в 
походный порядок около театра, сдать ее.

На рассвете можно было наблюдать неза-
бываемую картину. Еще весь город освещался 
ракетами, еще шла стрельба, били наши пушки 
и миномёты, а около разбитого театра в боевом 
порядке стояли остатки танковой фашистской 
дивизии с оружием в руках и с командирами во 
главе подразделений. Дивизия тут же сдала ору-
жие.

Это было началом. Плотину прорвало. На-
чали сдаваться остатки танковых, кавалерий-
ских и прочих частей. Улицы Сталинграда снова 
заполнились фашистами, но уже безоружными, 
худыми, небритыми, одетыми в тряпье.

Они вылезали с поднятыми руками из блин-
дажей, держа автоматы зажатыми между нога-
ми. Пленных не успевали считать. Тысячные тол-
пы их собирались на площадях. 

По узенькой, только что пробитой в мин-

ном поле тропинке мы идём берегом Волги под 
тёплым, почти весенним солнцем к пристани. 
Ещё стреляют не сдавшиеся в плен фашистские 
головорезы-снайперы, а наши сапёры только на-
чинают очищать многочисленные минные поля, 
но на улицах уже оживлённо.

Все здесь ходят с пистолетами и автомата-
ми наготове. Указатели на немецком языке ещё 
не сорваны, но на столбах пониже прибиты до-
щечки с надписями уже по-русски: «На Волгу – 
прямо».

…Выходят из своих убежищ местные жи-
тели и плачут от счастья. Бойцы карабкаются 
на развалины домов, выбирая самые высокие, и 
устанавливают на них красные знамена. Их по-
явилось множество, они пламенеют на голубом 
фоне неба, и бойцы, проходящие внизу, отдают 
им честь. //  Сталинград, 1 февраля. (По теле-
графу).

Г А З Е Т Ы  П И Ш У Т

1 февраля 1943 года. Население Сталинграда встречает освободителей.1 февраля 1943 года. Население Сталинграда встречает освободителей.
Фото Аркадия Шайхета, РИА НовостиФото Аркадия Шайхета, РИА Новости

Советские офицеры проходят мимо немецких Советские офицеры проходят мимо немецких 
пленных. Второй справа — командующий 62-й пленных. Второй справа — командующий 62-й 
армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.армией генерал-лейтенант Василий Чуйков.
Фото: Георгий ЗельмаФото: Георгий Зельма
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Родился в селе Леблино Калининской (ныне Тверской) области. С 1941 года – красноармеец
15-го отделения горнострелкового батальона Дальневосточного военного округа. В составе 
79-й стрелковой дивизии в августе 1945-го участвовал в боях за освобождение Южного 
Сахалина. Награждён орденами Отечественной войны II степени, «Октябрьской революции», 
двумя орденами «Знак Почёта», медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями. 
Жил в городе Долинске.

11.02.1922 – 19.05.1998

Командир пулемётного взвода
Детство Голубева прошло в Калининской 

(Тверской) области. Родился в многодетной се-
мье, его отец был председателем колхоза. Боль-
шое влияние на становление Жени оказал его 
дед, он воспитал в подростке самые ценные ка-
чества – ум, интеллигентность, доброту. Всё это 
пригодилось молодому педагогу после оконча-
ния педучилища, начавшего карьеру в сельских 
школах Хабаровского края. В 1941 году его как 
секретаря комсомольской организации эвенкий-
ского посёлка призвали в армию и направили на 
курсы младших лейтенантов Дальневосточного 
военного округа. 

На Сахалине командир пулемётного взвода 
179 стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии 
Голубев оказался уже в 1942 году. По воспоми-
наниям ветерана, они возводили оборонитель-
ные укрепления (строили земляные доты, тран-
шеи, рыли окопы), занимались охраной границы. 
С началом войны взвод дошёл до Поронайска, 
освобождая сахалинскую землю от японцев. 
Оттуда его направили командиром взвода пуле-
мётно-артиллерийского батальона на Курилы. В 
боях за остров Итуруп получил ранение в ногу.

Евгений Михайлович 

ГОЛУБЕВ

Евгений Голубев после войны Евгений Голубев после войны 

Ветеран ВОВ

Из учителя в управленцы
Добрая память о Голубеве на долинской 

земле – это, в том числе, заслуга местного со-
вета ветеранов. В частности, супругов Николая 
и Валентины Кожакиных. Николай Степанович 
Кожакин долгое время возглавлял эту обще-
ственную организацию, после его ухода из жиз-
ни эстафету приняла Валентина Васильевна. О 
знаменитом земляке она рассказывала в газетах, 
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публикации хранятся в городской библиотеке и 
доступны широкому кругу читателей.

После окончания войны Евгения Михай-
ловича как учителя демобилизовали в первую 
очередь, с условием, что останется работать на 
Сахалине. Но при увольнении из армии у него 
украли чемодан, в котором среди вещей был и ди-
плом об образовании. Восстановить его не было 
возможности, немцы разбомбили село, в кото-
ром жил и учился Евгений (Калининская область 
в числе первых приняла на себя удар гитлеров-
ской Германии и была освобождена полностью 
лишь в 1944 году).

В областном гражданском управлении в 
Южно-Сахалинске ему предложили переквали-
фицироваться и направили в Долинск старшим 
инспектором в Управление по гражданским де-
лам. 

Вспоминая то время, Евгений Михайлович 
говорил, что довольствовались малым, но об 
этом не думали. После войны все города, посёл-
ки южной части острова были в разрушенном 
состоянии. Бараки из тоненьких досок в зимнее 
время отапливались буржуйками, приходилось 
спать по очереди и всю ночь подбрасывать уголь, 
следить за печкой, чтобы не случился пожар. В 
то время пожары случались часто, выгорали сра-
зу целые кварталы. Поселился Евгений с другом 
в японском доме на чердаке. Утром просыпались, 
волосы примерзали к подушке. Умывались сне-
гом, так как вода в вёдрах замерзала. Обедали в 
чайных и закусочных, благо, что они были в го-
роде повсюду. Вечером ходили смотреть филь-
мы, в основном военной тематики. 

Вторая родина Долинск 
В 1947 году стали создаваться органы совет-

ской власти. Первым председателем гориспол-
кома был А.А. Егоров, имевший большой опыт 

работы, а секретарём назначили Е.М. Голубева. 
У Егорова Евгений Михайлович многому научил-
ся и, прежде всего, работе с людьми. Секретарем 
горисполкома он проработал с 1947 по 1952 годы.  

В это время происходила реорганизация в 
органах власти: выборы в местные Советы, сли-
яние гор- и райисполкомов. Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР в октябре 1947 года 
японские названия населённых пунктов и улиц 
переименовали в русские – с учётом особенно-
стей местности и истории. Так появились Старо-
дубское, Сокол, Быков. Во всём этом Евгений Ми-
хайлович принимал непосредственное участие.    

Район развивался, работали целлюлоз-

но-бумажный комбинат, лесопильный завод, 
пищекомбинат, хлебокомбинат, крепло сель-
ское хозяйство, создавались стройорганизации, 
которые возводили дома для переселенцев. Как 
говорится, работы хватало на всех. Спрос на гра-
мотных управленцев был огромный.

Биография Евгения Михайловича богата – 
секретарь горисполкома, заместитель директо-
ра по кадрам Долинского леспромхоза, парторг 
шахты «Долинская», председатель Долинского 
горисполкома. Более 40 лет жизни отдано рай-
ону, который он считал своей второй родиной, и 
где его вспоминают добрым словом.

Раньше девяти часов вечера Евгений 

Десантные операции на Курильских островах. 1945 год. Фото old.sakhalinmuseum.ruДесантные операции на Курильских островах. 1945 год. Фото old.sakhalinmuseum.ru
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Михайлович редко уходил со службы, дом держался на жене. Екатерина 
Антоновна работала переводчицей в комендатуре и занималась воспита-
нием сына и дочери, была его надёжным тылом. С женой они вместе про-
жили 51 год. 

В 1973 году Евгений Михайлович, получивший заочно высшее фи-
нансово-экономическое  образование, возглавил Сахалинское управление 
статистики. Государство высоко оценило его заслуги. В 1994 году к 110-ле-
тию основания города Долинска Евгению Михайловичу было присвоено 
звание почётного гражданина Долинского района. 

Е.М. Голубев умер в 1998 году, похоронен в Долинске.

Е.М. Голубев (справа) на работе, послевоенные годыЕ.М. Голубев (справа) на работе, послевоенные годы

Председатель Долинского горисполкома Е.М. Голубев (справа) в 70-е годыПредседатель Долинского горисполкома Е.М. Голубев (справа) в 70-е годы

Е.М. Голубев на праздничной демонстрацииЕ.М. Голубев на праздничной демонстрации
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Ш А Г И  К  П О Б Е Д Е 1943 год
• 18 января в ходе наступательной операции «Искра» была прорвана блокада 
Ленинграда. 
• 17 июля 1942 – 2 февраля 1943-го – Сталинградская битва. 
• 1 января – 4 февраля в ходе Северо-Кавказской наступательной операции 
советские войска вышли к Ростову-на-Дону и на рубеж реки Кубань. Попытки 
немецкого командования взять под контроль Кавказ с его нефтяными место-
рождениями провалились.
• 1 января – 18 февраля – Ростовская наступательная операция. Советские 
войска освободили Ростов-на-Дону, но были остановлены на мощном немецком 
рубеже обороны по реке  Миус.
• 13 января – 3 марта – Воронежско-Харьковская стратегическая наступа-
тельная операция. Были освобождены Воронеж, Курск, Белгород, Харьков.
• 3 марта войсками 30-й армии Западного фронта был освобождён Ржев.
• 9 февраля – 24 мая командование провело Краснодарско-Новороссийскую 
наступательную операцию с целью уничтожения немецких войск на Кубани. Со-
ветские войска освободили Краснодар и перешли к обороне.
• 17–27 июля в ходе Изюм-Барвенковской наступательной операции совет-
ские войска форсировали Северский Донец и захватили плацдарм на его правом 
берегу. Это помешало немецкому командованию перебросить часть войск дон-
басской группировки в район Курской дуги.

• 12 июля – 18 августа – Орловская стратегическая наступательная опе-
рация, известная под кодовым наименованием «Кутузов».
• 5 июля – 23 августа – Курская битва закончилась победой. 
• 3–23 августа – Белгородско-Харьковская стратегическая наступатель-
ная операция, известная как операция «Румянцев», стала заключительной 
фазой Курской битвы. 
• 4 февраля – 16 сентября – бои на Малой земле. Отряды советских де-
сантников вели бои за плацдарм на косе  в районе Новороссийска 225 дней. 
• 13 августа – 22 сентября советское командование провело Донбасскую 
наступательную операцию. Донбасс был полностью освобождён.
• 7 августа – 2 октября – Смоленская наступательная операция, известная 
также как операция «Суворов». 25 сентября – освобождение Смоленска. За-
кончились чёрные дни фашистской оккупации, которая длилась 26 месяцев 
и 10 дней.
• 17 августа – 3 октября – Брянская наступательная операция.  Советские 
войска успешно форсировали реку выше Брянска, освободили город и зна-
чительные территории к западу от него.
• 9 сентября – 9 октября – Новороссийско-Таманская наступательная 
операция. 10 – 16 сентября – Новороссийская десантная операция. Победа 
сыграла важную роль в борьбе за Таманский полуостров в целом.
• С 25 июля 1942 по 9 октября 1943-го длилась битва за Кавказ. Красная 
Армия выдворила врага, вернув контроль над большей частью Кубани и вос-
точным побережьем Чёрного и Азовского морей.
• 3–13 ноября – Киевская наступательная операция. Уже 6 ноября совет-
ские войска освободили Киев, к 13 ноября – Житомир и правобережные рай-
оны Киевской и Житомирской областей.
• 13 ноября – 22 декабря – Киевская оборонительная операция. Немец-
кое командование предприняло контрнаступление с целью вернуть Киев и 
восстановить свою оборону по Днепру. Советские войска  в тяжёлых боях 
остановили противника и сорвали его планы.
• 28 ноября – 1 декабря 1943 года – Тегеранская конференция, на кото-
рой лидеры СССР, США и Великобритании Иосиф Сталин, Франклин Дела-
но Рузвельт и Уинстон Черчилль обсуждали вопросы дальнейшего военного 
сотрудничества и послевоенного устройства мира. Для советской делегации 
важнейшее значение имело решение США и Великобритании об открытии 
второго фронта в Европе в 1944 году.
• 24 августа – 23 декабря – битва за Днепр. За 4 месяца советские войска 
освободили 160 городов и 38 тысяч населенных пунктов. 

По материалам  www.may9.ru

Экипаж бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Евгений Эндрексон, Экипаж бронеавтомобиля БА-10: старший сержант Евгений Эндрексон, 
сержант Владимир Поршаков и овчарка Джульбарс. Южный фронт,сержант Владимир Поршаков и овчарка Джульбарс. Южный фронт,
1943 год. Известный снимок фотожурналиста Эммануила Евзерихина1943 год. Известный снимок фотожурналиста Эммануила Евзерихина
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04.11.1907 – 22.10.1965

Родился в селе Тиинск под Мелекессом (нынче Димитровград) Симбирской губернии (ныне 
Ульяновская область). Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах (8-я армия) сначала 
командиром отделения пулемётчиков, затем военным корреспондентом. Участник обороны 
Ленинграда. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», 
«За Победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени. Жил на Парамушире, 
в Лесогорске, Поронайске. 

Иван Иванович
ГОРБУНОВ

Ветеран ВОВ

Историю своего деда
рассказывает 

Вадим Вилорьевич
ГОРБУНОВ

Ветер времени
Сразу скажу, что с дедом я знаком не был 

(родился за год до его смерти), поэтому исто-
рию рассказываю по случайно сохранившимся 
документам, обрывкам семейных легенд, кото-
рые и проверить-то уже не у кого, поскольку все 
его сыновья и дочери (мои дядья и тети) тоже 
уже отошли в мир иной. А история достаточно 
непростая, как, впрочем, и у большинства семей 
нашей страны, сорванных с мест и разбросанных 
вихрями XX века.

Бойцы Ленинградского фронта в окопе читают газету «Правда», 1942 год. Бойцы Ленинградского фронта в окопе читают газету «Правда», 1942 год. 
Автор Борис Кудояров, фотохроника ВОВАвтор Борис Кудояров, фотохроника ВОВ
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Начну с того, что по официальным дан-
ным родился Иван Иванович 4 ноября 1907 года. 
Однако предание говорит, что это было не так. 
Когда одна многодетная мать перебиралась из 
Казанской губернии на юг, то остановилась на 
постой в семье зажиточных крестьян Горбуно-
вых, у которых детей не было, и уговорили они 
оставить себе мальчика. О возрасте его никто 
не задумывался, но пришло время идти в школу 
(церковно-приходскую), и комиссия из стариков 
установила ему возраст 7 лет. Ну а днем рожде-
ния был назначен праздник иконы Казанской 
Божией матери 4 ноября (по новому стилю).

Уже став старше, дед начал искать свои 
корни. И вроде бы получил ответ, что на самом 
деле он Горщенков Иван Сергеевич 1906 года 
рождения. Но это уже ничего не меняло.

Рос Иван смышленым парнишкой, все схва-
тывал на лету, и, опять же по легендам, в 4-м 
классе школы помогал учителю с первоклаш-
ками. А после гражданской войны стал «изба-
чом», то есть, сельским библиотекарем, страсть 
к книгам он пронес через всю жизнь. И продол-
жал учиться. Тут опять же версии расходятся. 
Одни говорят о Коммунистическом универси-
тете журналистики, другие о Рязанской школе 
сельского хозяйства, третьи о юридических кур-
сах в Самаре (затем Куйбышев). В любом случае, 
главное событие его жизни произошло в селе 
Никольское-на-Черемшане все той же Ульянов-
ской области, куда он был направлен не журна-
листом, а народным судьей. А в суде секрета-
рем-машинисткой работала Настя Разумова...

Материнская слава
Анастасия Яковлевна Кондрашова роди-

лась 11 ноября 1907 года в Мелекессе. Тоже во 
вполне обеспеченной семье, училась в гимна-

зии, любила поэзию, знала наизусть множество 
стихов. В революцию и гражданскую войну ее 
семью раскидало без следов. В первом замуже-
стве за Павлом Разумовым жила в Самаре. На 
момент встречи с дедом у нее было две дочери – 
Елена и Алла. А потом к ним прибавились Лира, 
Мстислав, Сергей, Нина, Раиса, Людмила. Итого 
восемь детей и медаль «Материнская слава I сте-
пени».

Но тогда было не до медалей, поскольку всё 
происходило в пору «больших кочевий». Следу-
ющее место работы деда в местах издавна ссыль-
ных – село Березово Усть-Надымского округа. 
Тоже народным судьей. А времена начинались 
известно какие, и они сделали деда человеком 
очень молчаливым.   

И в 1936 году он уходит из судебной систе-
мы в журналистику, становится корреспонден-
том «Тобольской правды». В 1941 году большая 
семья вместе с престарелыми родителями деда 
опять переехала – в казахстанский Петропав-
ловск (газета «Ленинское знамя»), а потом нача-
лась война. 

Волховский фронт
О войне дед рассказывать не любил, поэто-

му приходится опираться на скупые документы и 
косвенные свидетельства. Уже осенью 1941 года 
пулемётчик (командир отделения) Иван Горбу-
нов был ранен в боях у Лодейного поля. С войны 
вернулся с двумя нашивками за ранения и по-
вреждённой рукой. Последнее обстоятельство, 
судя по всему, и стало причиной перевода его в 
политотдел 8-й армии, точнее в издаваемую им 
газету «Ленинский путь». 

Лодейное поле – это оборона Ленингра-
да. Тогда врага, шедшего по восточному берегу 
Ладожского озера, удалось остановить на реке 

Свирь. А вот к южному берегу озера он все-таки 
прорвался. Так и возник Волховский фронт, ко-
торый, в том числе, удерживал знаменитую До-
рогу жизни.

Известный поэт, а в те годы военкор Арсе-
ний Тарковский написал «Волховаскую застоль-
ную»: «…Выпьем за тех, кто командовал ротами, 
кто умирал на снегу, кто в Ленинград прорывал-
ся болотами, горло ломая врагу!»

Ключевое слово здесь «болота». Именно 
поэтому немцы, в начале осени 1941-го захва-
тившие высоты станции Мга и поселка Сеняви-
но, пробились к Шлиссельбургу и держались так 
долго (блокаду Ленинграда прорвали только зи-
мой, в январе 1943-го). Техника могла передви-
гаться только по гатям, орудия могли работать 
только со специальных бревенчатых плотов-по-
мостов, иначе отдача выстрела вбивала пушки в 
грунт. Единственным плюсом было то, что вра-
жеские снаряды тоже зарывались в болота, под-
нимали фонтаны грязи, гасящей разлёт оскол-
ков. Других плюсов не было.

Великой войны рядовой военкор
И вот по этим болотам вместе с бойцами 

ползали фронтовые корреспонденты – никакая 
не элита, а такие же рабочие войны, которые по 
работе своей находились в постоянных кочевьях. 
За что и были уважаемы. 

Вот наградной лист деда на орден Отече-
ственной войны II степени. Это был боевой орден. 
Как сказано в документе, помимо ответствен-
ного выполнения заданий редакции «изучил и 
описал траншейный бой автоматчиков», «изучил 
и описал пулемётный бой в болотно-лесистой 
местности», то есть, не только непосредственно 
находился в бою, но и думал, как бить врага еще 
более эффективно.
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Было ещё одно обстоятельство, за что в окопах военкоров 
уважали. Тогда ведь не было нынешних средств связи, и мало кто 
на передовой знал, что происходит вокруг, у соседей. И вот появ-
ляется человек, который об этом рассказывает и, более того, за-
писывает адреса, делает фотоснимки и отсылает их вместе с газе-
той родным. Помните? «Собкор газеты фронтовой нас высмотрел 
и, щелкнув «лейкой», адрес взял с собой»... Это была негласная 
обязанность всех военкоров.

Но вот что интересно – себя они практически не снимали и о 
себе не рассказывали. 

В приказе о награждении вместе с дедом его коллега, заве-
дующий отделом информации «Ленинского пути» майор Хренков 
Дмитрий Терентьевич – у него высокий орден Красного Знаме-
ни. Сразу после войны – директор Российского государственного 
академического театра драмы им. А. С. Пушкина, главный редак-
тор «Лениздата», главный редактор журнала «Нева»! Большой 

Иван Иванович и Иван Иванович и 
Анастасия Яковлевна Анастасия Яковлевна 
с зятьями и первыми с зятьями и первыми 
внучками, Поронайск, внучками, Поронайск, 
начало 1960-хначало 1960-х

человек. Но вот бросились искать его военные фотографии, а нет их! 

Это уже в 70-е военкоры начали поднимать свои военные дневники 
и блокноты. Подробнее всех о том, что происходило тогда в Ленинграде, 
на Ленинградском и Волховском фронтах написал корреспондент ТАСС 
Павел Лукницкий в своей книге «Ленинград действует». Но опять же там 
о бойцах, о героях, а о своих коллегах так, вскользь. 

Хотя в газетах на Ленинградском и Волховском фронтах тогда рабо-
тал «звёздный» состав писателей и поэтов. Иначе и быть не могло. Тогда 
перо было приравнено к штыку, и все, кто мог, уходили на фронт. Всево-
лод Рождественский, Тарковский... В «Ленинском пути» начал свой по-
этический путь Сергей Орлов («Его зарыли в шар земной, а был он лишь 

солдат...»). В такой компании трудно оставаться 
в стороне. Писал стихи и дед. Прямо скажу, это 
была не его стихия. Но тогда в дело шла любая 
строчка. А потому были и стихи, и песни, и ча-
стушки, и подписи на злобу дня под карикатура-
ми.

И.И. Горбунов с сыном Сергеем, Поронайск, начало 1960-хИ.И. Горбунов с сыном Сергеем, Поронайск, начало 1960-х
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Сахалин
Демобилизовался он в 1946-м. Капитан, орденоносец. Был направлен 

сначала в Новосибирск, потом в родное Поволжье. Но там было очень го-
лодно. И тут уж взбунтовалась бабушка – мол, надоело, хватит, едем на Са-
халин!

И детская орава Горбуновых двинулась через всю страну на остров. В 
1948 году бабушка работала машинисткой в военном госпитале, дед – в «Со-
ветском Сахалине». Но партии требовалось укрепление районных газет. И 
в декабре того же года он принимает редакторство в поронайской «Звез-
де». Здесь семья поняла, что Сахалин – это то, что надо, и начала понемногу 
«оседать на землю». Правда, партия опять звала вперёд, и вот уже дед ре-
дактор Лесогорской (тогда это был район) газеты «Призыв». А в 1962 году 
высаживается на Парамушире – для укрепления «Курильского рыбака». 

Однако волховские болота берут своё, начинается тяжёлая болезнь, он 
возвращается в Поронайск, где в 1965-м и был похоронен. 

А бабушка... бабушка сосредоточилась на внуках. Все дети выросли до-
стойными людьми, встали на ноги, и началось прибавление семьи, с годами 
родились 17 внуков и внучек. Но это уже другая история.

Остров Парамушир в послевоенные годы, sevkur.sakhalin.gov.ruОстров Парамушир в послевоенные годы, sevkur.sakhalin.gov.ru

Ответственный секретарь газеты «Курильский рыбак», Ответственный секретарь газеты «Курильский рыбак», 
Северо-Курильск, 1963 годСеверо-Курильск, 1963 год

Стихи Стихи 
Ивана Горбунова в газете Ивана Горбунова в газете 
«Ленинский путь», 1940-е«Ленинский путь», 1940-е

Газета «Ленинский Газета «Ленинский 
путь», 3 июня 1943 года. путь», 3 июня 1943 года. 

Корреспондент-организатор Корреспондент-организатор 
Горбунов И.И.Горбунов И.И.
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Нина Ивановна 

ГРИЩЕНКО

20.09.1924 – 23.09.2014

Родилась в Москве, в годы войны служила радистом в Главном управлении военно-
восстановительных работ железных дорог. Награждена медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «Ветеран труда», ведомственными и 
юбилейными медалями. С 1960-х трудилась в аэропорту радиооператором связи, почётный 
ветеран авиаотрасли. Жила в Южно-Сахалинске.

О своей маме 
рассказывает 

Владимир Григорьевич 
ГРИЩЕНКО

Москва 1941-го
Нина Архипова (Грищенко) родилась в се-

мье московских служащих, в мае 1941-го успеш-
но окончила школу, а в июне уже рвалась на 
фронт. Но помощь 17-летней девушки была нуж-
на на месте – тогда еще никто не знал, что фронт 
окажется настолько близко. В эти суровые дни 
усилия страны были направлены на решение за-
дачи – отстоять Москву. 

Город с первых дней готовился к защите от 
нападения с воздуха. В составе народной дружи-

Ветеран ВОВ

Военные связисты. Фотохроника ВОВВоенные связисты. Фотохроника ВОВ
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Семья Нины (третья Семья Нины (третья 
справа) в послевоенные справа) в послевоенные 

годы, г. Москвагоды, г. Москва

ны трудилась и Нина, высматривая на крышах самолёты противника и по-
могая тушить зажигательные бомбы. Работа эта требовала изрядного муже-
ства. 

Нина Ивановна вспоминала, как во время авианалётов женщины хва-
тали детей и бежали в бомбоубежище, спасались и рабочие заводов, со-
циальных учреждений. Во избежание давки требовалась помощь в четкой 
организации потока людей, оказания помощи 
пострадавшим – эту работу тоже выполняли 
народные дружинники. Тревога заканчивалась, 
и москвичи тянулись обратно в свои квартиры, 
чтобы жить дальше.

Шифровальщица
А больше, по словам её сына Владимира, 

Нина Ивановна ничего не рассказывала. У лю-
дей, переживших те страшные дни, навсегда со-
хранился синдром страха и нежелания вспоми-
нать прошлое.

В 1942-м  Нина  поступила на курсы  радис- 
тов,   училась прилежно, поэтому по их оконча- 
нию была принята оператором связи в Главное 
управление военно-восстановительных работ 
железных дорог. 

Супруги Грищенко, Чехов, конец 40-хСупруги Грищенко, Чехов, конец 40-х
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За годы войны на стальные магистрали пришлось более 80 процен-
тов всего грузооборота страны. По данным источника РЖД, 3 января 
1942 года Государственный комитет обороны принял постановление «О 
восстановлении железных дорог», так было создано Главное управление 
военно-восстановительных работ (ГУВВР), которое возглавило все желез-
нодорожные войска и спецформирования страны. Личный состав спец-
формирований сразу был переведен на положение «состоящих в рядах 
Красной Армии». 

В 1942 – 1945 годах по долгу службы Нина Ивановна не раз выез-
жала за пределы Москвы в составе восстановительных «фронтовых бри-
гад». Рассказывала, как в конце войны работала в шифровальной бригаде 
в «белом доме». В соседнем кабинете сидел суровый Лаврентий Берия. 
Главным и самым надёжным средством передачи сообщений военных свя-
зистов была азбука Морзе, которая ошибок не терпит, предназначалась 
для передачи важных сведений, требующих особой конфиденциальности. 

Победу встретила в Москве. Наступил конец лишениям и тревогам, 
не верилось, что можно мечтать о будущем. 

К далёким берегам
Послевоенная столица гудела. Найти там место образованной де-

вушке, наверное, было несложно. Но Нина, подхватив в 1946 году всена-
родный клич осваивать Дальний Восток, вместе с тремя подругами отпра-
вилась на Сахалин. 

Девушки поселились в селе Антоново Холмского района. Нина устро-
илась работать радистом на почту в Чехове. В 1948 году вышла замуж за 
Григория, в 1950-м у них родился первый сын Евгений, в 1957 – Владимир. 

Отец Григорий Иванович (04.02.1924–09.09.2007 гг.) родом из При-
морского края, принимал участие в боевых действиях по призыву с Даль-
него Востока, после болезни был комиссован, окончил Владивостокский 
морской техникум и приехал в Чехов поднимать рыбную промышленность.

Жили в деревянном 8-квартирном доме, в двух шагах от моря. Влади-
мир вспоминает, каким счастливым было сахалинское детство, они с бра-
том и местными мальчишками катались на лодке, с отцом ловили рыбу. 
Всего хватало, не было ни холодно, ни голодно, иногда выезжали в отпуск 
в Москву.

В 1961 году отца позвали работать в Сахалинрыбпром, семья перее-
хала в Южно-Сахалинск. Нина Ивановна устроилась работать в аэропорт 
оператором в службу эксплуатации радиотехнического обеспечения свя-

Ветераны авиаотрасли Ветераны авиаотрасли 
после майского парада, 60-е после майского парада, 60-е 
годы. Радиооператор связи годы. Радиооператор связи 
Н.И. Грищенко с сыном Н.И. Грищенко с сыном 
Владимиром,  бывший Владимиром,  бывший 
лётчик-истребитель, лётчик-истребитель, 
полковник ВВС Николай  полковник ВВС Николай  
Иванович Грачёв, Иванович Грачёв, 
бортмеханик самолета бортмеханик самолета 
Ли-2 Яков Васильевич Ли-2 Яков Васильевич 
Шиян с дочерью Дарьей и Шиян с дочерью Дарьей и 
Петр ПересунькоПетр Пересунько

С сыном Владимиром,С сыном Владимиром,
60-е годы,60-е годы,

г. Южно-Сахалинскг. Южно-Сахалинск
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зи, так и трудилась до ухода на пенсию. Ни разу 
не меняла профессию. 

Старший сын трагически погиб, младший, 
Владимир Григорьевич, пошёл по стопам матери 
и всю жизнь работал в авиатехнической служ-
бе техником, затем инженером (ветеран труда, 
46 лет трудового стажа). Его жена Тамара Ива-
новна Грищенко тоже посвятила жизнь авиации, 
работала оператором связи в главной остров-
ной воздушной гавани. Их дети (внуки ветерана 
Нины Грищенко) живут в Южно-Сахалинске.

На земле и в небе
Новой вехой в развитии островной авиации 

стал 1964 год, когда был построен аэродром в 
Хомутово, Сахалинская область получила воз-
можность принимать воздушные суда больших 
размеров. На новом месте построили и новую 

полосу с бетонным покрытием длиной 1800 ме-
тров. Это был прорыв.

Те годы были трудными и хлопотными, но 
счастливыми, вспоминает Владимир Грищенко. 
В семье бережно хранят фотографии, где Нина 
Ивановна сидит рядом со своей подругой – бор-
традистом гражданской авиации 1 класса Ольгой 
Ивановной Захарюженко.  

– С Ольгой Ивановной они по-настояще-
му дружили, вместе работали радистами. Я своё 
детство провел на аэродроме, рядом с мамой, так 
родилась моя любовь к небу и самолетам, – рас-
сказывает Владимир Грищенко. – Помню, в 1974 
году Ольга Ивановна брала меня с собой в са-
молет, маленький, моторный, она там работала 
бортрадистом. До сих пор, спустя много лет, вос-
хищают её находчивость, знание дела и мастер-
ство. Сильная была женщина, настоящий солдат. 

(Очерк о ветеране О.И. Захарюженко войдет в 
10-й том альманаха «Победители» - прим. ред.)

Эти воспоминания о простых немногослов-
ных женщинах, чья память о днях войны оста-
лась самой жгучей, самой болезненной тенью в 
душе, дают нам исторический урок исполненно-
го долга служения Отечеству. 

Нина Ивановна прожила долгую жизнь, 
умерла в возрасте 90 лет. Похоронена в Юж-
но-Сахалинске.

Аэропорт в Большой Елани, 1950-е. Фото Юрия ТрифоноваАэропорт в Большой Елани, 1950-е. Фото Юрия Трифонова

В.Г. Грищенко, как и его мама, посвятил жизнь В.Г. Грищенко, как и его мама, посвятил жизнь 
авиации. Его любимое хобби – авиамоделированиеавиации. Его любимое хобби – авиамоделирование
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Степан Михайлович 

ЖАБОЕДОВ

01.08. 1917 – 25.01.1964 

Родился в деревне Павловка Западно-Сибирского края (ныне Красноярский край). В годы 
Великой Отечественной войны был командиром отделения связи батареи 120-мм миномётов 
48-го Стрелкового Трансильванского Краснознамённого полка. На Сахалин приехал в 1948 
году. Награждён орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и трудовыми наградами. Жил в посёлке Яблочное Холмского района. 

Под огнём артиллерии
В ряды Красной Армии 23-летний Сте-

пан был призван в октябре 1940 года Будён-
новским РВК Приморского края. По данным 
архива Минобороны, старший сержант Жа-
боедов прошёл длинный боевой путь, служил 
командиром отделения связи батареи 120-мм 
миномётов 48-го стрелкового Трансильван-
ского Краснознамённого полка 38 стрелко-
вой Днестровской Краснознамённой диви-
зии. 

Известно, что с февраля 1943 по фев-
раль 1944 года сражался на 1-м Украинском, 
затем на 2-м Украинском фронтах, участво-
вал в боях на реке Молдова в Румынии. 15 мая 
1944-го получил ранение.

Из приказа о награждении орденом 
Красной Звезды и орденом Славы III степени: 
«В боях за высоты 178 и 274 северо-западнее 
города Сиксо 3.12.1944 года отделение Жа-
боедова, несмотря на беспрерывный обстрел 
противника, обеспечивало бесперебойной 
связью, что давало возможность в нужный 
момент открывать огонь. Сам Жабоедов, пре-
зирая смерть, выходил на линию связи и под 
огнём противника исправлял порывы. Только 
за один день боя его отделение ликвидирова-

О своём дедушке 
рассказывает

 Евгения Александровна 
НОВИКОВА

ло 43 порыва линии связи, перебитой огнём про-
тивника». 

Из приказа о награждении медалью «За от-
вагу» от 15 апреля 1944 года: «Наградить развед-
чика батареи 120-мм миномётов сержанта Жабо-
едова Степана Михайловича за то, что за период 
боевых действий полка на правом берегу Мол-
дова показал себя преданным. Получив задание 
разведать и установить огневые точки противни-
ка, скрытно подошёл к обороне противника, за-
сёк места расположения огневых точек, чем дал 
возможность огнём из огнемётов уничтожить 
таковые».Анна ВышковскаяАнна Вышковская

Ветеран ВОВ

Батарея 120-мм полковых минометов образцаБатарея 120-мм полковых минометов образца
1938 года ведёт огонь по скоплению пехоты 1938 года ведёт огонь по скоплению пехоты 
противника на Орловско-Курском направлении. противника на Орловско-Курском направлении. 
Автор: Ефим КопытАвтор: Ефим Копыт
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Туда, где море синее
После войны Степан сначала уехал жить в Бердск Новосибирской об-

ласти. Работал в военном санатории, выполнял обязанности плотника, бон-
даря, строителя. Там и познакомился со своей будущей женой – Прасковьей 
Михайловной Комоловой (Семьяновой). Девушка работала завскладом, вы-
давала пациентам бельё и одежду. Свадьбу сыграли уже на Сахалине.

На далёкий остров Степан, Прасковья и дочь (от первого брака жены) 
Надежда прибыли 26 марта 1948 года. Больше месяца семья добиралась по-
ездом до Владивостока, ехали в общих вагонах большой группой завербо-
вавшихся для работы на освобождённой южной части Сахалина. Затем се-
мья совершила долгое путешествие из Владивостока в Холмск на пароходе 
«Кулу». В Холмском районе и остались жить. Поселились у самого моря, в 
рабочем посёлке с красивым названием Яблочное. 

Яблочное 

До 1945 года село Яблочное принадлежало японскому губернаторству 
Карафуто и называлось Рантомари. После освобождения Южного Сахали-
на 15 октября 1947 года, благодаря обилию вокруг фруктовых садов, полу-
чило современное название.

Семья поселилась в японской фанзе (доме), посёлок тогда был заселён 
японцами и корейцами. Свой дом на улице Лесозаводской Жабоедовы по-
строили только в 1954 году. И прожили в нём долгие, счастливые годы. Жили 
тяжело, но дружно, держали хозяйство: корову, кур, поросёнка. 

После войны в семье родились ещё четверо детей: Тамара в 1949 году, 
Валерий в 1950-м, Людмила в 1954, Татьяна в 1955 году. Прасковья Михай-
ловна работала продавцом в магазине, а когда родились дети, занималась 
бытом и их воспитанием.

Мастер – золотые руки
Послевоенные переселенцы хорошо помнят наследие, которое остави-

ли после себя японцы: вдоль всего побережья от Холмска до посёлка Садов-
ники были построены бетонированные рыбозасольные чаны. Рядом стояли 
маленькие туковые заводы, которые перерабатывали отходы рыбы.

Степан Михайлович внёс свой вклад в послевоенное хозяйственное 
освоение региона. Был высококвалифицированным бондарем и плотником, 
мастером на все руки, работал на предприятии по выпуску бочек, тары, не-
обходимых для засолки рыбы. Был руководителем бригады, в состав кото-
рой входили японские и корейские рабочие. 

Жабоедовы Степан (в верхнем ряду слева) и Прасковья (в нижнем ряду слева) Жабоедовы Степан (в верхнем ряду слева) и Прасковья (в нижнем ряду слева) 
с близкими родственниками. Бердск, 1948 годс близкими родственниками. Бердск, 1948 год

Дом, где жила семья, село Яблочное, 1970-еДом, где жила семья, село Яблочное, 1970-е
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Трудились по 12-14 часов в сутки и 50 про-
центов зарплаты добровольно отдавали на по-
купку облигаций 3-процентного займа (на вос-
становление разрушенного хозяйства страны). 
Лишь в конце 1970-х, уже их детям,  начали воз-
вращать эти деньги по новому номиналу.

На дальних наших островах
– Папа всегда помогал работникам своей 

бригады, например, делал прописку, искал жи-
льё рабочим и солдатам, оставшимся на Саха-

лине после демобилизации. По характеру был 
очень добрым, живо откликался на чужую беду, 
первым делом старался обогреть и накормить 
каждого у себя дома. Был честным и справед-
ливым человеком, – вспоминает дочь ветерана 
Людмила Степановна Новикова.

В 1956 году Степан Михайлович начал ез-
дить на Курильские острова, восстанавливал 
народное хозяйство после катастрофического 
цунами. Возглавлял строительную бригаду на 
острове Шикотан, возводили бараки для жите-
лей острова. Рассказывал, что работать прихо-
дилось в сложных условиях, почти ежедневно 
они ощущали землетрясения силой 3-4 балла. 
Придём, говорит, с работы, мокрые рукавицы 
над печкой развесим, а они падают, пол качается. 

В воспоминаниях детей осталось чувство 
радости ожидания отца, когда, возвращаясь с 
Курил, он привозил и раздавал им сладости.

Степан с сыном Степан с сыном 
Валерием, село Яблочное, Валерием, село Яблочное, 
1960 год1960 год

В памяти потомков
– Степан Михайлович умер в возрасте 46 

лет. Его ранний уход из жизни связан с ране-
ниями в годы войны (получил контузию и про-
стрел в шее). В послевоенное время перенёс два 
инсульта. Моей маме Людмиле Степановне Жа-
боедовой (Новиковой) в тот момент было всего 
9 лет. Поэтому, конечно же, я знаю о дедушке 
лишь по рассказам. Но и мама о его войне знает 
мало, ведь о пережитом родители старались не 
говорить, нельзя было тревожить раны, – рас-
сказала внучка солдата Жабоедова Евгения 
Новикова. – После смерти Степана Прасковья 
Михайловна устроилась работать нянечкой в 
детском саду в посёлке Антоново. За добросо-
вестный труд к каждому празднику награжда-
лась почётными грамотами. Очень любила детей, 
забирала их домой, когда родители не успевали 
приходить после работы. Антоновский рыбоза-

вод работал в то время 
в две смены, это было 
большое предприятие 
Холмского района. 
Прасковья Михайлов-
на умерла 29 августа 
1978 года.

В семье свято 
чтят память о своих 
родных. Степан Ми-
хайлович и Прасковья 
Михайловна похоро-
нены в посёлке Яблоч-
ное. У них 11 внуков, 
20 правнуков и 2 пра-
правнука. 

Строительная бригада Степана Жабоедова, Строительная бригада Степана Жабоедова, 
остров Шикотан, 1958 годостров Шикотан, 1958 год
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Злодеяния гитлеровцев
в селе Алексеевка 

Алексей Чуянов || «Правда» №73,
17 марта 1943 года

…21 января 1943 года специальная комис-
сия зафиксировала неслыханные злодеяния не-
мецких оккупантов над советскими военноплен-
ными и мирным населением, находившимися в 
лагере №205, расположенном близ села Алек-
сеевка, Песчанского сельсовета, Городищевско-
го района, Сталинградской области. Здесь, за 
колючей проволокой, среди открытого поля, на 
площади в 1-2 гектара было сделано несколько 
бункеров-землянок, каждая по 15-20 кв. метров. 
К моменту прихода советских войск в этих зем-
лянках содержалось 950 человек, среди кото-
рых были и мирные жители города Сталинграда. 
Обитатели лагеря в подавляющем большинстве 
так ослабли от голода, истощения, побоев и не-
посильной работы, что без посторонней помо-
щи не могли передвигаться. По всей территории 
лагеря, перед проволочным заграждением и при 
входе в землянки-норы, валялось более 1.500 не-
убранных трупов. Обнаружена масса трупов с 
распоротыми животами, отрубленными конеч-
ностями, проломленными черепами, без голов. В 
разных местах обнаружено 59 человеческих го-
лов без туловищ. Лица убитых настолько обезо-
бражены, что опознать их невозможно.

В 50-100 метрах от лагеря найдены три боль-
шие ямы, наполненные трупами, наспех засы-
панные землей и заметённые снегом. Число сва-
ленных в эти ямы убитых, согласно показаниям 
очевидцев, превышает 2500 человек. Из опросов 
и документов установлено, что число военно-

Г А З Е Т Ы  П И Ш У Т Ф А К Т Ы  И С Т О Р И И

Сейчас село Алексеевка называется посёл-
ком Горьковским и входит в черту города Волго-
града. В 2020 году возле села Россошки воинам 
и мирным жителям Сталинграда, погибшим в ла-
гере для военнопленных «Дулаг 205», была уста-
новлена мемориальная плита (в рамках проекта 
«Без срока давности: трагедия мирного населе-
ния СССР в годы Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов»).

Памятный знак был установлен после того, 
как в 2019 году среди одной тысячи ста тридца-
ти девяти человек, преданных земле на военном 
кладбище в Россошках, оказалось 76 советских 
солдат и мирных жителей, которые содержались 
в фашистском лагере «Дулаг 205» в Алексеевке. 
Они были найдены поисковым отрядом «Гвар-
дия» весной 2019 года на территории поселка 
Максима Горького Советского района. По офи-
циальным данным, в этом лагере в течение полу-
года из 6 тысяч пленных погибли более 4500 (че-
тырех с половиной тысяч) советских граждан.

пленных и мирных граждан в лагере доходи-
ло до 6 тысяч человек, при этом состав нахо-
дившихся в лагере до конца ноября 1942 года, 
т.е. до окружения немецкой группировки под 
Сталинградом войсками Красной Армии, ме-
нялся. В октябре через лагерь прошли 4 тысячи 
граждан Сталинграда, которые в значитель-
ном большинстве отправлены на принудитель-
ные работы в Германию. В лагере содержалось 
много женщин и детей.

…Советские военнопленные и мирные 
граждане, освобождённые частями Красной 
Армии, побывавшие в ряде немецких лагерей, 
в один голос заявляют, что злодейское истре-
бление пленных и гражданского населения 
также зверски проводится и в других лагерях 
и является санкционированной германским 
командованием политикой. Непосредствен-
ными исполнителями этих преступлений в 
лагере №205 были гитлеровцы – обер-лейте-
нант Мазантин, обер-цальмейстер Либазах, 
обер-цальмейстер Реберх, начальник охраны 
лагеря капитан Фриштер, майор Яух и пол-
ковник – комендант лагеря, фамилию которо-
го установить не удалось (он сбежал вместе с 
другими гитлеровцами, бросив лагерь во вре-
мя наступления Красной Армии). Эти офице-
ры германской армии повинны в уничтожении 
беззащитных людей в лагере №205, в селе 
Алексеевка Сталинградской области.

Советский народ запомнит и отомстит 
фашистским варварам за все преступления, 
которые они совершили на нашей земле. // 
Председатель Сталинградского городского 
комитета обороны А. Чуянов.
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Пётр Игнатьевич
ЗОЛОТУН
Родился в селе Веселая Гора Александровского района Луганской губернии. Войну закончил в 
должности заместителя командира батальона по политчасти 18-го автомобильного полка. 
Участвовал в боях за Перекоп, в Сталинградской и Курской битвах. Кавалер двух орденов 
Красной Звезды, награждён медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «За 
победу над Японией». Жил в Южно-Сахалинске.

От Сталинграда до Берлина
Пётр родился в крестьянской семье. Роди-

тели умерли, когда ему было 4 года. Рос в прию-
те. Повзрослев, отслужил армию в танковых во-
йсках, выучился на мастера обработки металлов. 

08.07.1911 – 04.08.1984

Ветеран ВОВ

О своём дедушке
рассказывает 

Елена Александровна
МАНЧИЛИНА 

Когда началась война, с первых дней отправился 
на фронт, командовал стрелковым взводом 106 
стрелковой дивизии Юго-Западного фронта. 

В 1942 году прошёл ускоренные курсы Ста-
линградского военно-политического училища и 
был назначен парторгом 311 танкового батальо-
на 110-й танковой бригады 18 танкового корпуса. 
Участвовал в боях за Перекоп, в Сталинградском 
сражении, в Курской битве. Дважды был ранен, 
дважды контужен. 

В 1944 году был направлен на шестимесяч-
ные курсы усовершенствования офицерского со-
става академии имени Сталина, в январе 1945-го 
получил назначение на должность заместителя 
командира батальона по политчасти 18-го авто-
мобильного полка. 

Наградной лист от 30 декабря 1942 года: 
«Тов. Золотун проявил героизм, отвагу и на-
ходчивость в деревне Поздняково. Колонна ита-
льянских солдат и офицеров, выходя из окру-
жения, рано утром напала на штаб батальона. 
Умело организовав оборону, тов. Золотун руко-
водил боем. 3 итальянца убиты, 38 взяты в плен. 
Взято две автомашины, 50 винтовок, 2 орудия. За 
отвагу и находчивость, проявленную при защите 

штаба батальона, достоин представления к пра-
вительственной награде – медали «За отвагу». 

Наградной лист от 2 сентября 1943 года: «В 
боях в районе деревни Калинина Белгородско-
го района секретарь партбюро батальона лей-
тенант Золотун проявил стойкость, мужество и 
героизм, все время находился в боевых порядках 
батальона и проводил с личным составом бата-
льона – экипажами – большую политико-вос-
питательную работу… Кроме того, тов. Золо-

Внучка Внучка 
фронтовика фронтовика 
Елена Манчилина Елена Манчилина 
с сыном с сыном 
Александром, Александром, 
Южно-СахалинскЮжно-Сахалинск



2727 П О Б Е Д И Т Е Л И

тун проводит большую работу по росту рядов 
партии, за 18 дней июля принял в ряды ВКП(б) 
51 человека. За умелую постановку партийной 
политработы в батальоне тов. Золотун досто-
ин правительственной награды ордена Красной 
Звезды».

Наградной лист от 15 января 1944 года:«В 
боях за населённые пункты Козырево, Старый 
Данциг и за Кировоград с 5 по 11 января 1944 
года заместитель командира батальона по поли-
тической части старший лейтенант Золотун пра-
вильно нацеливал личный состав на выполнение 
боевых задач. В результате батальон уничтожил 
11 танков, орудий разных калибров – 9, мино-
мётных батарей – 2, пулемётов – 35, мотоциклов 
– 20, бронетранспортёров – 11, автомашин – 30, 
солдат и офицеров – более 250. 

1.01.44 в районе деревни Старый Данциг, 
когда противник атаковал наши части с трех на-
правлений, тов. Золотун совместно с командова-
нием батальона организовал круговую оборону, 
и противнику не удалось прорвать нашу оборо-
ну. Достоин правительственной награды – орде-
на Красной Звезды». 

В июле 1945-го в составе автомобильно-
го полка Пётр Игнатьевич прибыл на Северный 
Сахалин, принял участие в разгроме японской 
армии. После войны остался с семьёй в Юж-
но-Сахалинске, работал начальником конто-
ры коммунального обслуживания городского 
коммунального хозяйства. В 1970 году вместе с 
женой Еленой Ивановной переехал в город Рос-
сошь Воронежской области, однако спустя 9 лет 
супруги вернулись на Сахалин. Похоронены в 
Южно-Сахалинске. 

Самый важный день
Рассказывает внучка фронтовика
Елена МАНЧИЛИНА: 

– Дед встретил Победу на подсту-
пах к Берлину. Дома сохранились тро-
фейные золотые швейцарские часы, ко-
торые он оттуда привёз, идут до сих пор. 
Его ими наградили в честь Победы. Но 
дедушка никогда не рассказывал, как 
он узнал о Победе и чем в тот момент 

Фото в день Победы, 1945 год. Пётр Золотун в центреФото в день Победы, 1945 год. Пётр Золотун в центре

Танк с собственным именем «Сталинград», Танк с собственным именем «Сталинград», 
фотохроника ВОВфотохроника ВОВ
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занимался. И о том, как воевал, никогда не рассказывал, однако 9 мая для 
него был самым важным днём. К нему он готовился заранее, с середины 
апреля, начищал зубным порошком медали и ордена. Для них был отдель-
ный костюм. Обычно дедушка носил пиджак с наградными планками, а на 
9 мая надевал тот, что с медалями и орденами. Я каждый год ходила с ним 
на парад. В нашей семье хранится вырезка из газеты 1977 года, которая 
издавалась в Россоши. Там опубликована фотография, на который нас с 
дедушкой сняли, когда мы собирались возлагать цветы и венок к Братской 
могиле. А ещё я храню снимок, сделанный 9 мая 1945 года, дедушка запе-
чатлён вместе с однополчанами. Молодой, красивый, весёлый и счастли-
вый.  В конце 70-х, когда бабушка с дедушкой вернулись на Сахалин, мы с 
ним ходили на парад уже в Южно-Сахалинске. 

Воспитание любовью 
В детстве я часто болела, и мне решили сменить климат. На тот мо-

мент бабушка с дедушкой построили кооперативную квартиру в городе 
Россошь, в Воронежской области, и я вместе с ними отправилась на новое 
место жительства. Конечно, для них это была радость, ведь я единствен-
ная внучка их единственной дочери. Бабуля заготавливала яблоки, виш-
ни, груши, закатывала компоты и варенья в банки, а дедушка относил их в 
подвал. Там у него был свой уголок, где всё лежало в идеальном порядке. 
Когда они переехали на Сахалин, и мы разбирали контейнер, увидели, что 
на всех банках и коробках написано, где что лежит и в каком количестве. 
Вот такой он был обстоятельный, во всём любил порядок. Пришла пора 
идти в школу, и они повезли меня домой, на Сахалин. Из Россоши мы уеха-
ли в Москву, а оттуда на поезде до Ванино. Деду как ветерану войны дали 
отдельное купе, и мы целую неделю ехали втроём. Это было замечательное 
путешествие. 

Вернувшись в Россошь, дед с бабулей сильно по мне заскучали и реши-
ли переехать в Южно-Сахалинск. Жизнь на острове они знали, бабушка с 
моей мамой приехала на северный Сахалин в 1945 году, а после окончания 
войны к ним присоединился дедушка. Бабушка – участница трудового фрон-
та, очень ответственный, добросовестный человек. Родилась она в Амурской 

области, а у дедушки украинские корни, потому 
они и выбрали Россошь, уехали туда в 1971 году. 
На Сахалин вернулись спустя девять лет.

Дедушка очень меня любил, сейчас по-
нимаю, что моя внутренняя сила, стержневой 

Южно-Сахалинск,Южно-Сахалинск,
ул. Ленина, 1950-е.ул. Ленина, 1950-е.
Автор: Семен ФриндляндАвтор: Семен Фриндлянд

Пётр и Елена Золотуны с дочерью ЛидиейПётр и Елена Золотуны с дочерью Лидией
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характер заложены именно им. Для меня он в 
первую очередь – надежный, тёплый, родной че-
ловек. Крепкий духом, волевой и настолько же 
добрый сердцем. Не помню ни одной ситуации, 
чтобы с кем-то был в ссоре или конфликтовал. 
Иногда видела, как он плачет, когда заходит речь 
о войне, а фильмы о ней просто не мог смотреть. 

Однажды я с одноклассницами гуляла на 
площади Победы в Южно-Сахалинске. Там сто-
ял танк на постаменте, и в него можно было за-
браться. Я, конечно, залезла, и тут крышка люка 

захлопнулась. Вот тогда и поняла, что не пред-
ставляю, как мой добрый дедуля во время войны 
направлял свой танк в бой и бился с противником 
не на жизнь, а на смерть. Война требует от чело-
века незаурядного мужества, и мой дедушка был 
именно таким. 

Духовная связь
Когда Пётр Игнатьевич умирал, я была в 

пионерском лагере, и не могла спать, плакала 
ночами, настолько тревожными были предчув-
ствия. А когда приехала его хоронить, успоко-
илась, потому что поняла – он рядом. И до сих 
пор ощущаю его присутствие, теперь понимаю, 
какая прочная у нас с ним духовная связь. Мне 
это очень помогает в жизни. 

В 2003 году я его перезахоронила. Это был 
мой долг перед бабушкой. Когда деда не стало, 
она прожила ещё 18 лет, и всё время говорила, 
что хотела бы лежать рядом с Петей. Но кладби-
ще, где мы его похоронили, уже было закрыто, и 
я понимала, что предстоит решить этот вопрос. 
Сделать это помогли офицеры и солдаты-сроч-
ники из Троицкой военной части. Когда пришёл 
этот день, я не испытывала ни страха, ни душев-
ной тяжести, напротив, ощущала решимость 
и даже некую одержимость. Похоронили его 
рядом с бабушкой с военными почестями, ору-
жейным залпом, подняли в его честь фронтовые 
сто грамм. После у меня было состояние, будто 
с трамплина прыгнула, столько ушло душевных 
сил на эту церемонию. И одновременно стало 
легко, потому что сделала то, что должна была 
сделать. 

Не сомневаюсь в 
том, что сила рода, за-
ложенная во мне дедом, 
обязательно проявится в 

моём сыне. Дома у нас сто-
ит плакетка с его награда-
ми, и сын знает, что это 
самая дорогая для нашей 
семьи реликвия, которую, 
придёт время, он унасле-
дует. Так что дедушка с 
нами... 

Газетная вырезка. На переднем плане П.И. Золотун Газетная вырезка. На переднем плане П.И. Золотун 
и Елена Манчилина. 1977 годи Елена Манчилина. 1977 год

Петр ЗолотунПетр Золотун
с собакой Миртой с собакой Миртой 



3030

Родился на хуторе Ковтуны Золочевского района Харьковской области (Украина). 
Участвовал в боях за освобождение Украины, Чехословакии, Венгрии, Австрии. Награждён 
орденом Отечественной  войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены». 
Неоднократно награждён грамотами, медалями – «За доблестный труд», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями. Жил и работал в селе Воскресеновка Тымовского района.

07.04.1926 – 13.12.1990

На берегах Дуная
Семья Ковтун была большая: 10 детей, Па-

вел – предпоследний ребёнок. Окончив 4 класса, 
пошёл работать в местный колхоз подпаском. 

Павел Андреевич
КОВТУН

Трудные годы
Рассказывает правнук Павла Андреевича
КОВТУНА Марат ВАХИТОВ (с. Воскресеновка):

– После войны, в 1946 году, у моего праде-
да умерла мама. Его отпустили на похороны. На 
службу он вернулся с опозданием на три дня. За 
это был осужден на 7 лет с отбыванием срока в 
ГУЛАГе. Находясь там,  мой прадед участвовал 
в строительстве Байкало-Амурской магистрали, 
железнодорожной ветки Тайшет-Братск, где обу- 
чился профессии сварщика. После отбывания 
срока был восстановлен в звании. Ему были воз-
вращены все боевые награды.

Ветеран ВОВ

Павел в послевоенные годыПавел в послевоенные годы

Об отце своего мужа рассказывают 
Елена Николаевна КОВТУН

и правнук ветерана Марат ВАХИТОВ

Когда началась война, ему исполнилось 15. Укра-
ина была захвачена фашистами, семья оказалась 
в оккупации. В 1943 году была освобождена её 
восточная часть. 

24 июня 1943-го (в неполные 17 лет) Павла 
призвали в ряды Красной Армии. Прошёл крат- 
косрочные курсы телефонистов-корректиров-
щиков артиллерии и был направлен в 1286-й ар-
тиллерийский гаубичный полк резерва Главного 
командования в составе войск 2-го Украинского 
фронта. 

По данным архива Минобороны, 28 мар-
та 1945-го в боях за город Дьер разведчик 
ефрейтор Ковтун обнаружил три огневые 
точки (пулемёты), которые были уничтоже-
ны огнём, вызванным из батареи, это способ-
ствовало нашей пехоте при форсировании 
реки Дунай. 

В апреле 1945 года Павел Ковтун принимал 
участие в героическом штурме и взятии Вены.

После капитуляции фашистской Герма-
нии в мае 1945-го часть войск 2-го Украинского 
фронта планировалось направить на Дальний 
Восток для борьбы с милитаристской Японией, а 
часть, в которую входил Павел Ковтун, оставили 
бороться на Западной Украине, на Львовщине с 
так называемыми «лесными братьями» или бан-
деровцами.
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На Сахалин Павел Андреевич прибыл в 1952 году, где и познакомился 
со своей будущей женой Марией Владимировной Стешаковой. Моя праба-
бушка – уроженка Брянской области. После освобождения Брянщины от 
фашистов в селе Алешенка восстанавливали колхоз, председателем которо-
го был отец моей прабабушки. Чтобы выжить и восстановить разрушенное 
войной хозяйство была организована бригада для перегона крупного рога-
того скота из Восточной Пруссии. В числе этой бригады была и моя праба-
бушка. Сформировали стадо, получили повозку, лошадку, оружие – и в путь. 
Шесть гуртов по сто с лишним буренок гнали они через Польшу, Западную 
Украину. Надо было их доить, кормить, сепарировать молоко. А по ночам 
вздрагивали от близких выстрелов. Почти полгода длился этот тяжёлый 
путь. Мою прабабушку за добросовестное и самоотверженное выполнение 
задания наградили… дойной коровкой, которая помогла им выжить в голод-
ное послевоенное время. 

Крестьяне эвакуируют скот, 1940-е. Фото Михаила СавинаКрестьяне эвакуируют скот, 1940-е. Фото Михаила Савина

Советские артиллеристы в Будапеште, 1945 год.Советские артиллеристы в Будапеште, 1945 год.
Фотохроника ВОВ, waralbum.ruФотохроника ВОВ, waralbum.ru
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Павел и Мария
Через некоторое время семья прабабушки прибыла по переселению 

на Сахалин в Тымовский район. Здесь её и встретил мой прадед, который 
работал газоэлектросварщиком в Тымовской МТС в селе Воскресеновка 
(это была первая на острове машинно-тракторная станция). Работа была 
нелёгкой, обслуживали сразу 17 совхозов северной части Сахалина. Одно-
временно учил молодёжь своей специальности. Этой профессии он обучил 
и мою прабабушку. 

За добросовестный труд Павел Ковтун неоднократно был награждён 
почетными грамотами, медалью «За доблестный труд», медалью «Ветеран 
труда», юбилейными медалями в честь победы в Великой Отечественной 
войне.

За время совместной жизни у них родилось трое детей (Людмила 
Павловна, Галина Павловна – моя бабушка, и сын Андрей Павлович). Га-
лина Павловна сейчас на заслуженном отдыхе, а Андрей Павлович уже 37 
лет работает в нефтегазовой отрасли. 

У моего прадеда 7 внуков, 8 правнуков и одна праправнучка. Почти 
все живут на Сахалине. Мы часто собираемся большой семьёй и с гордо-
стью и уважением вспоминаем об их подвигах и нелёгкой, но очень счаст-
ливой жизни.

Павел Андреевич и Мария Владимировна похоронены в селе Воскре-
сеновка.

МедальМедаль
П.А. Ковтуна П.А. Ковтуна 

«За взятие «За взятие 
Вены»Вены»

Павел Андреевич  и Мария Владимировна с дочерьми Павел Андреевич  и Мария Владимировна с дочерьми 
Людмилой и Галиной и сыном АндреемЛюдмилой и Галиной и сыном Андреем

Правнук фронтовика Марат ВахитовПравнук фронтовика Марат Вахитов Сын Андрей Павлович  КовтунСын Андрей Павлович  Ковтун
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

КУРСКАЯ БИТВА
(5 июля – 23 августа 1943 года)

5 июля 1943 года началась одна из крупнейших битв Великой Отече-
ственной войны – сражение на Курской дуге, развернувшееся на территории 
Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской областей. Курскую битву 
многие историки считают завершением коренного перелома в войне.

Летом 1943 года гитлеровское командование рассчитывало взять ре-
ванш на советско-германском фронте за своё поражение под Сталинградом. 
Победа над Красной Армией – пусть и на одном участке, под Курском, – 
могла, по мнению немецкого руководства, привести к последующему на-
ступлению германских войск на юго-восточном или северо-восточном (на 
Москву) направлениях, обеспечить надёжную оборону немецких позиций на 
остальных участках фронта, заставить союзников СССР (Англию и США) 
отказаться от своих планов высадки войск во Франции.

Условия для удара против Курского выступа, который занимали совет-
ские войска Центрального и Воронежского фронтов, казалось, были пре-
восходные. Курская дуга имела ширину 200 км и выступала на запад до 150 
км. Дата удара была определена – 5 июля 1943 года. Германская операция 
под Курском получила наименование «Цитадель».

Накануне германского наступления советское командование получи-
ло достоверную информацию, что атака начнётся на рассвете 5 июля. Было 
принято решение встретить врага контрартподготовкой. Тысячи советских 
орудий нанесли массированный огневой удар по изготовившимся вражеским 
частям. Около 6 часов утра советские воины увидели перед своими позици-
ями танковые армады врага. Германская артиллерия и авиация обрушили 
свой огонь и бомбы на нашу оборону. В течение нескольких дней танко-
вым таранам немцев удалось вклиниться на северном фасе Курской дуги на 
10 – 12 км, на южном – до 35 км.

На севере Курского выступа разгорелись ожесточённые бои у населён-
ного пункта Поныри. Чудеса храбрости проявляли советские артиллеристы, 
пехотинцы и танкисты, лётчики. За несколько дней на северном фасе Кур-
ского выступа ударные немецкие войска лишились 50 тыс. человек и 400 тан-
ков. Вражеское наступление здесь было остановлено.

На южном фасе Курской дуги в районе станции Прохоровка разыгра-
лось одно из величайших сражений в истории, от исхода которого во многом 
зависел исход всей Курской битвы. 

С обеих сторон в Прохоровском сражении участвовало до 1 200 
танков и самоходных орудий. Потери советских войск, по отечествен-
ным исследованиям, составили тогда 500 танков из участвовавших в боях 
800 машин (это 60 % от первоначального состава); немцы потеряли 300 
танков из 400 (75 %). Только за 12 июля фашисты потеряли 70 танков. 
Таким образом, враг лишился своей ударной мощи, а у советского ко-
мандования были в запасе необходимые резервы. Дальше немцы уже не 
прошли. Прохоровское сражение стало безусловной победой Красной 
Армии. 15 июля 1943 года перешли в атаку армии Центрального фронта 
К. Рокоссовского. 

Вскоре противник начал быстрое отступление в районе всей Кур-
ской дуги. К 3 августа Воронежский и Степной фронты, отбросив немцев 
на те позиции, с которых они начали наступление против южного фаса 
Курского выступа, приступили к Белгородско-Харьковской наступа-
тельной операции (операция «Румянцев»).

Эта победа досталась нам дорогой ценой. Однако соотношение сил 
ещё более изменилось в пользу Красной Армии. Потерпели поражение 
30 отборных дивизий врага, в том числе семь танковых. Теперь уже мото-
ризованные лавины советских войск стремительно пронзали вражескую 
оборону и неудержимо наступали на запад.

На Курской дуге, 1943 год. Фотохроника ВОВНа Курской дуге, 1943 год. Фотохроника ВОВ



3434

Валентина Васильевна
КОЖАКИНА
Родилась в селе Поярково Михайловского района Амурской области. В послевоенные годы 
жила в поселке Тымовское, затем в Долинске. Награждена орденом Трудового Красного 
Знамени, знаками «Отличник социалистического соревнования РСФСР», «Ветеран труда», 
многочисленными трудовыми наградами. Живёт в Долинске, член президиума совета 
ветеранов. Почётный житель Долинского района. 

Родилась 22 апреля 1938 года

Валентина Кожакина в 1970-еВалентина Кожакина в 1970-е

берега слышны были выстрелы орудий, видны 
постоянные пожарища. От Поярково шла же-
лезнодорожная колея, соединяющая наше село 
с дальневосточной железной дорогой. Вероятно, 
поэтому такое скопление японцев на той сторо-
не и очень много красноармейцев находилось на 
советской стороне. Красноармейцев расселяли 
по домам жителей села. У каждой семьи были 
вырыты ямки, крышами служили двери сараев. А 
летом мама укладывала детей на ночь на огороде 
среди высокой травы. Мама работала дояркой, 
постоянно в заботах, чем нас кормить. С малых 
лет мы приучены были к труду и самостоятель-

Дети военного поколения
Детская память цепкая. По словам Валенти-

ны, она помнит, как провожали они из Поярково 
на фронт всей большой семьёй отца Василия Фе-
доровича Вакуленко.

– Обнял всех нас, четверых деток, ковриж-
кой угостил, – рассказывает она. – Старшая се-
стра Нина переживала, что у отца нога раненая, 
но он ответил: долечиваться будем после победы 
над фашистами.

Последнее письмо пришло от него в декабре 
1942 года из-под Сталинграда, позже отклик-
нулся его однополчанин, и лишь в 1947-м было 
получено официальное сообщение о пропавшем 
без вести при обороне Сталинграда бойце Ваку-
ленко. На память осталась только давняя  фото-
графия  родителей – молодожёнов Вакуленко 
Василия Федоровича и Александры Вячеславов-
ны из села Дим Амурской области.  И четверо их 
детей…

– Всю войну мы жили, как на пороховой 
бочке. Рядом берег Амура, столбы с натянутой 
проволокой, заминированная территория, – 
вспоминает Валентина Васильевна. – На другом 
берегу китайский город Хэйхэ, оккупированный 
японцами, видны фанзы, крытые соломой, с того 

Дети ВОВ
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Родители В.В. Кожакиной  - Родители В.В. Кожакиной  - 
молодожены Василий Федорович и молодожены Василий Федорович и 
Александра  Вячеславовна Вакуленко. Александра  Вячеславовна Вакуленко. 
Снимок сделан перед войной в Снимок сделан перед войной в 
Амурской области, село ДимАмурской области, село Дим

ности. Я преклоняюсь перед героиз-
мом мамы, перед её сверстницами, 
прошедшими с честью через суро-
вые испытания эпохи, невероятны-
ми усилиями поставившими на ноги 
послевоенных детей!

Николай и Валентина
В десятилетнем возрасте Ва-

лентину отправили помощницей к 
бабушке Анастасии Алексеевне Во-
йсят (Березовской) в село Восход 
Тымовского района. Ходила в шко-
лу, помогала по хозяйству: огород, 
корова, поросёнок, птица, одним 
словом – вся тяжёлая работа легла 
на плечи Вали. 

– Помню, перед сдачей экзаме-
нов за шестой класс вернулся дядя 
с семьёй с шахты и привёз мне тка-
невые туфли, первые туфли в моей 

жизни, – рассказывает Валентина Васильевна. – 1953 год был самый труд-
ный, оставивший отпечаток в  моей жизни. Но всё же я окончила семилет-
нюю школу посёлка Свиновод Кировского района. 

Потом Валентина переехала к родственникам в Долинск, где окон-
чила 9-й класс и в 16-летнем возрасте устроилась в местный торг учени-
цей продавца. Пункт приёма стеклотары в магазине – начало её трудовой 
биографии. Ответственную девушку сразу заметили в коллективе, пере-
вели на должность продавца. 

Повезло и с замужеством, в 18 лет сложился крепкий брак с Ни-
колаем Степановичем Кожакиным (1933 года рождения, родился в Там-
бовской области,  село Малоалексеевка).  Дочери родились, Лилия и Ма-
рина. Самостоятельные, умные, хорошо учились, обе получили высшее 
медицинское образование. Муж – золотые руки! Более 40 лет отработал 
сварщиком в строительной организации, его фотография не сходила с 
городской и областной досок почёта. С техникой «на ты», разбирался в 
электричестве. Душа компании, гармонист и баянист.   

Мечта продолжить учёбу не покидала Валентину Васильевну. Уже 
имея двоих детей, она окончила 11 классов вечерней школы и поступи-
ла в Московский институт народного хозяйства имени Плеханова. Без 
поддержки мужа и его настойчивости едва ли смогла бы преодолеть все 
трудности.

Супруги Кожакины с дочерьми Лилией и Мариной Супруги Кожакины с дочерьми Лилией и Мариной 
и их мужьями Александром и Сергееми их мужьями Александром и Сергеем

Долинск, центральная площадь, 1980 год. Долинск, центральная площадь, 1980 год. 
Источник odlsakhalin.ruИсточник odlsakhalin.ru
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С благодарностью вспоминает она и коллег по торгу, 
здесь ценили  дипломированного специалиста, бросали на 
самые сложные участки. В ведении торгового отдела гори-
сполкома находилось более 200 торговых точек. У Кожаки-
ной был свой стиль общения с людьми, некабинетный. До 
объектов добиралась поездом, пешком, порой на попутках. 
Под особым надзором в горячую летнюю пору были столо-
вые пионерских лагерей.

В возрасте 35 лет за высокие показатели в соцсоревно-
вании Валентину Кожакину наградили орденом Трудового 
Красного Знамени, а через год предложили возглавить от-
дел торговли Долинского горисполкома. 

Хранители памяти 
– Мы должны помнить о подвигах предков, о том, какой 

ценой они победили. Отец моего мужа Степан Романович 
прошёл дорогами войны вначале стрелком, после ранения 
связистом, повозочником. Прошел всю Россию, Украину, 
Польшу, дошёл до Берлина и расписался на рейхстаге, был 
награждён медалью «За боевые заслуги», получил множе-

ство благодарностей от главнокомандующих фронтов и с осколком в  лёг-
ких вернулся к сыновьям, – вспоминает Валентина Васильевна.

Кожакины посвятили себя общественной работе. Николая Степанови-
ча в 2002 году избрали председателем городского совета ветеранов, рядом с 
ним была и жена – как член президиума совета. Оба они долгие годы были в 
гуще дел и событий ветеранского движения района, помогали решать быто-
вые проблемы, вели своего рода летопись о судьбах земляков через  газеты 
«Долинская правда» и «Губернские ведомости», кропотливо собирая вос-
поминания участников событий былых лет. Вместе с соратниками Кожаки-
ны оставили после себя  коллективный труд, где собран уникальный матери-
ал на основе данных, полученных из документов, воспоминаний ветеранов, 
их родственников. В счастливом браке они прожили 58 лет.

В 2007 году по представлению областной ветеранской организации Ни-
колаю Степановичу Кожакину было присвоено звание «Почётный житель 
Долинского района», вручена медаль «90 лет Вооружённым Силам», на-
граждён Знаком Почёта Всероссийской общественной организации ветера-
нов. Николай Степанович умер 2 октября 2014 года, похоронен в Долинске. 

После его ухода Валентина Васильевна приняла вахту и ещё не-
сколько лет возглавляла  местный Совет ветеранов. Награждена знаками 
ветерана партии с 1967 года, «Отличник соцсоревнований РСФСР» 1968 
года, медалью «80 лет Великой Октябрьской Социалистической револю-
ции», «Ветеран труда». Имеет награды «100 лет  военному комиссариату», 
«Дети войны», Почётный знак Всероссийского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, благодарствен-
ные письма губернатора. В 2013 году ей присвоено звание «Почётный жи-
тель Долинского района».

Благодарю тебя, жизнь
Валентина Васильевна не из тех, кто любит жаловаться на судьбу. Да, 

безрадостное детство, тяжелый с малых лет труд по уходу за домашним 
хозяйством. Неподъёмное коромысло на девчачьих плечах, чуни и калоши. 
Но так жила практически вся страна.

– Не устаю благодарить жизнь за то, что она сложилась именно так, 
– говорит Валентина Васильевна. – Счастлива, что дети, внуки росли при 
живых родителях, такое счастье выпадало далеко не всем послевоенным 
поколениям. Мы с мужем вырастили прекрасных дочерей, у нас 4 внуков и 
уже 8 правнуков. Детям-внукам сумели привить тягу к образованию (сей-
час столько возможностей учиться!). Среди них и педагог, и юрист, и ме-
дработники. Благодарю, жизнь!

Альберт Иванович Шубин вручает грамоту Николаю Степановичу Альберт Иванович Шубин вручает грамоту Николаю Степановичу 
Кожакину от областного совета ветеранов, 2007 год, СахалинКожакину от областного совета ветеранов, 2007 год, Сахалин
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

ПРОРЫВ ЗА ДНЕПРОМ
Победа Красной Армии под Курском предопределила быстрое насту-

пление советских войск к Днепру. Битва за Днепр проходила в августе–де-
кабре 1943 года на огромном фронте и стала ключевым этапом освобожде-
ния Красной Армией Левобережной Украины, а затем продвижения наших 
фронтов по Правобережной Украине к границе с Румынией.

Днепр был мощнейшей естественной преградой. Правый берег реки 
выше левого, что создавало для наступающих частей РККА дополнительные 
трудности. В немецкие планы входило остановить продвижение советских 
сил на рубеже так называемого Восточного вала, протянувшегося от Бал-
тийского до Чёрного моря. Важнейшей частью этого вала был Днепр, кото-
рый достигал в ширину 900 и более метров. На обоих берегах создавались 
полосы обороны, предмостные укрепления, многочисленные доты и дзоты. 
Гитлер прекрасно понимал, что потеря Украины лишит Третий рейх поста-
вок хлеба, железной руды, угля. Фюрер ухватился за днепровский рубеж как 
за свое спасение.

В планах командования Красной Армии было сбросить врага с Восточ-
ного вала, полностью очистить от противника Донбасс, создать на западном 
берегу Днепра широкие плацдармы, освободить столицу советской Украины 
Киев, а затем и всю Правобережную Украину. Для этого сосредоточивались 
мощные группировки Центрального, Воронежского, Степного, Юго-Запад-
ного и Южного фронтов (с октября 1943 года – соответственно Белорус-
ского, 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Украинских фронтов). Координировать действия 
фронтов было поручено маршалам Г.К. Жукову и А.М. Василевскому.

В конце августа 1943 года германский фронт был прорван советскими 
войсками Центрального фронта, затем соединения Воронежского фронта 
освободили город Сумы. В начале сентября Степной фронт развернул на-
ступление на Красноград. В конце сентября 1943-го советские части освобо-
дили Чернигов и вышли к Днепру. 

Первые советские части форсировали Днепр 22–23 сентября. Стояла 
задача преодолеть реку с ходу – на лодках или плотах, в том числе сделан-
ных из разобранных деревянных домов. И уже после создания плацдармов 
на правом берегу в дело вступали специальные сапёрные подразделения, 
которые налаживали временные переправы. Переправляться и строить 
понтонные мосты приходилось в тяжелейших условиях – температура 
воды была всего около 5 градусов, с правого берега били пулемёты и ар-

Командующий кавалерией РККА маршал Советского Союза С.М. Буденный, Командующий кавалерией РККА маршал Советского Союза С.М. Буденный, 
командующий 65-й армией генерал-лейтенант П.И. Батов и член Военного совета командующий 65-й армией генерал-лейтенант П.И. Батов и член Военного совета 
65-й армии генерал-майор Н.А. Радецкий (на снимке первый слева) у карты во 65-й армии генерал-майор Н.А. Радецкий (на снимке первый слева) у карты во 
время битвы за Днепр. 22 октября 1943 года, Евгений Подшивалов, ТАССвремя битвы за Днепр. 22 октября 1943 года, Евгений Подшивалов, ТАСС

тиллерия, с воздуха наши войска бомбили и обстреливали вражеские 
самолёты. Однако наши штурмовые группы, несмотря ни на что, сме-
ло шли в воду, атаковали позиции вермахта и создавали площадки для 
высадки основных сил. К концу сентября советские войска захватили 
на правом берегу Днепра уже более 20 плацдармов. 6 ноября был осво-
бождён Киев. 

Потери Красной Армии в битве за Днепр были велики: только без-
возвратные потери составили более 400 тыс. человек, санитарные – 1,2 
млн человек. Но и враг был обескровлен. Красная Армия нанесла реши-
тельное поражение 60 немецким дивизиям.

Сразу после освобождения Киева, 8 ноября 1943 года, советское 
военное руководство учредило орден «Победа», предназначенный для 
награждения особо отличившихся полководцев. Первыми высший воен-
ный орден получили маршалы Жуков и Василевский. За форсирование 
Днепра, за проявленные мужество и самопожертвование звание Героя 
Советского Союза было присвоено 2 438 солдатам, офицерам и генера-
лам. В 1965 году Киеву было присвоено звание «Город-герой».
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 Константин Матвеевич
и Александр Матвеевич
ЛОБАНОВЫ
Родились в селе Макалейка Мордовской АССР. Константин служил 
телефонистом управления полка, воевал на 2-м и 3-м Украинских 
фронтах, дважды был ранен. Дважды награждён медалями «За отвагу», 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов», «За взятие Будапешта», юбилейными медалями.
Александр служил связистом в звании старшины 153-й танковой 
бригады. Прошёл с боями от Витебска до Кёнигсберга. Награждён 
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Фронтовики жили в Холмском районе.

Константин МатвеевичКонстантин Матвеевич

28.02.1923 – 15.04.1968 02.12.1925 – 03.10.2000

Александр МатвеевичАлександр Матвеевич

Родные братья
В своей деревне Лобановы-старшие были широко известны. Работя-

щие, руки золотые. Дважды раскулаченные, они вкуса к жизни не поте-
ряли, глава семьи построил мельницу, на которой молол зерно для всего 
района. Жили богато – мельница кормила. 

Но в десятилетнем возрасте Костя с братом осиротели. В этот тяже-
лый для мальчишек момент на помощь пришла сестра их мамы – Алексан-
дра Флегонтовна Родина, взвалив на себя заботы о воспитании племян-
ников. В Средней Азии, куда они переехали, не прижились, затосковали 
и вернулись в родную Макалейку. 

Односельчане Костю уважали, хозяйственный, младший брат у него 
всегда под присмотром, ещё и соседям (родителям своей будущей жены) 
помогал косить и скирдовать сено. Саша тоже с детских лет работал на 
конюшне. 

Константин
В феврале 1942 года Атяшевским райвоенкоматом Константин был 

призван на фронт. Воевал на 2-м и 3-м Украинских фронтах в 61-м гвар-

Ветеран ВОВ

Дети Константина Матвеевича Лобанова - Екатерина, Александр и Нина, Дети Константина Матвеевича Лобанова - Екатерина, Александр и Нина, 
внучки Ксения и Ольга, муж Ольги Антон, правнучки Анастасия, Софья и внучки Ксения и Ольга, муж Ольги Антон, правнучки Анастасия, Софья и 

Ольга, Холмск. На портретах П.М. Зырин, А. М. Лобанов, П. Ф. Кочетков и Ольга, Холмск. На портретах П.М. Зырин, А. М. Лобанов, П. Ф. Кочетков и 
К. М. Лобанов  К. М. Лобанов  
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дейском миномётном Запорожском ордена Бог-
дана Хмельницкого и ордена Кутузова полку. 
Служил  исправно телефонистом управления 
полка, за что вскоре получил звание гвардии 
сержанта.

Боевой путь его родственники узнавали по 

архивным документам. 20 августа 1944 года во 
время прорыва обороны противника в районе 
села Талмаза Штефан-Водского района Молда-
вии, несмотря на мощный артобстрел, Констан-
тин Лобанов сумел восстановить дважды по-
вреждённую линию. Благодаря его мужеству и 
героизму в критический момент, когда фашисты 
готовились к контратаке, командир полка смог 
передать в дивизион команду об открытии огня. 
За отличное обеспечение связи был награждён 
первой медалью «За отвагу». 

Гвардии сержант знал, за что воевал. За до-
рогую тётушку, за любимого братишку Саньку, 
за могилы родителей, за родную деревню. При-

казом Президиума Верховного Совета СССР от 
18 апреля 1945 года он был награжден второй 
медалью «За отвагу».

Маленькая деревушка Макалейка дожда-
лась своих сынов. Костя женился, с супругой 
они воспитали пятерых детей – Валентина, Пе-
тра, Александра, Нину и Екатерину. 

На Сахалин Константин Матвеевич прие-
хал по следам младшего брата. Дома в Холмске 
построили, как водится, рядом. Но вскоре стар-
ший брат перебрался в село Бамбучки. В совхо-
зе его избрали парторгом.

Но 15 апреля 1968 года в большую и друж-
ную семью Лобановых пришла беда. Прошедшего 

Связисты Западного фронта прокладывают телефонную линию в поле,Связисты Западного фронта прокладывают телефонную линию в поле,
1941 год. Фото военкора Семёна Фридлянда1941 год. Фото военкора Семёна Фридлянда

Константин Лобанов, послевоенные годыКонстантин Лобанов, послевоенные годы
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военными дорогами Константина 
Матвеевича родня обнаружила 
смертельно раненого  в совхоз-
ном саду – кто-то застрелил его 
из дробовика.

В родном селе Бамбучки он 
и нашёл свой покой. 

Александр
В 17 лет молодой человек 

добровольцем ушёл на фронт. 
Служил, как и старший брат, свя-

зистом, дорос до звания старшины. В одном из 
боёв был ранен, после госпиталя вновь направ-
лен на фронт, но теперь уже бил врага вместе 
с миномётчиками. Прошёл от Витебска до Кё-
нигсберга. 

После войны решил остаться в армии. Про-
должил службу в Азербайджане. Был команди-
ром танка, отличником боевой и политической 
подготовки, обучал молодых бойцов премудро-
стям военной науки, его фотографии не сходи-
ли с доски почёта части.

Создал семью с Ниной Кузнецовой, вместе 

они вернулись на родину супруга – в Мордовию. 
Сложное выдалось время, работы нет, семью 
надо кормить.  В  поисках лучшей доли решили 
уехать на Сахалин – с нехитрым скарбом в далё-
кий неизведанный край. Новым домом для них 
стал портовый город Холмск. 

Немного обжившись, позвал на остров и 
старшего брата Костю с семьей.  Дома в городе 
построили, как полагается родне,  рядышком. 
В 1961 году у Александра Матвеевича и Нины 
Федоровны родилась дочь Жанна. Жизнь обре-
ла новый смысл. В 1986 году они сменили место 
жительства на Украину. 3 октября 2000 года его 
не стало. 

Многие холмчане хранят память о братьях 
Лобановых, а дети, внуки, правнуки гордятся их 
подвигами.

Традиция почитания старших
Клану семьи Лобановых можно позави-

довать. «Кучно живем», – весело сказал Алек-
сандр, сын Константина Матвеевича. Удиви-
тельно, как они, словно по сигналу горниста, 
дружно собрались на встречу в городском сове-
те ветеранов, чтобы поделиться воспоминания-
ми о своих именитых родственниках. Движущая 
сила в семье, похоже, Екатерина Константи-
новна Котова (Лобанова), дочь Константина 
Матвеевича. Пришла во всеоружии – с архив-
ными материалами, наградами. 

Пятерых детей, вспоминает она, мама под-
нимала одна, после гибели мужа больше судьбу 
ни с кем не связала, всю себя отдала детям. Бра-
тья, когда ещё учились в школе, случалось, про-
казничали, подшучивали над сестрой. Отец в 
свободное от работы время в столярке был царь 
и бог. Сработанный им диван до сих пор несёт 
свою службу, как и прочая мебель. 

– Отец мастерил для нас дефицитные по 

Памятник освободителям Южного СахалинаПамятник освободителям Южного Сахалина
и Курильских островов в г. Холмскеи Курильских островов в г. Холмске
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тем временам лыжи, – говорит Екатерина Кон-
стантиновна. – Лишних денег на покупки снаря-
жения на нашу «команду» в семье не было, вы-
ручали золотые руки папы-умельца.

Почитание старших у Лобановых в кро-
ви. Александр Константинович называет свою 
маму Марию Филипповну не иначе как «ангел 
мой», тяжело пришлось ей воспитывать пяте-
рых детей. 

Младшее поколение Лобановых тоже бе-
режёт память о дедах, эстафету передаёт своим 
детям. Наталья, дочь Валентина Константино-
вича Лобанова, рассказывает, что уже её сын 
Артём проявил интерес к истории семьи, буду-
чи студентом медицинской академии в Благо-
вещенске, написал эссе о боевом пути предков, 
его работа была опубликована в СМИ.

Героические деды
– Мы стараемся правильно воспитывать 

детей на примере наших дедов, – говорит и Оль-
га Лобанова, дочь Александра, самого младше-
го сына Константина Матвеевича. – Знакомим 
с архивными документами, бережём семейные 
реликвии. Часто бываем в Бамбучках на моги-
ле деда Константина Матвеевича Лобанова. А в 
2019 году я с дочерью ездила в деревню Мака-
лейка, на малую родину деда. Там родились все 
его пятеро детей. Деревня практически забро-
шенная, но нам удалось пообщаться со старым 
дедулей (единственным, кто ещё жил в тот год). 
Он помнил всех – и бабушку Машу с её роди-
телями, и деда Костю, и всех их пятерых детей. 
Это было безумно трогательно. Привезла с ме-
ста, где стоял их дом, землю для всех, кто жив 
из их детей, и на все могилы тех, кого с нами 
уже нет. 

В роду Лобановых 8 внуков и 10 правнуков. 
Для них, как сказал Виктор Котов, сын Екатери-

ны Константиновны, дочери именитого героя, 
9 мая – святой день. Всей многочисленной род-
нёй они принимают участие в массовом празд-
нике и собираются за праздничным столом. 

В рамках народной акции «Бессмерт-
ный полк» в руках у них – портреты и других 
родственников-ветеранов. В том числе, Пав-
ла Михайловича Зырина. В августе 1942 года 
ему еще и 18-ти не было, когда костромской 
окающий белобрысый паренёк оказался под 
Сталинградом, вышел со слепым ранением в 
ногу, и снова в строй. Впереди – Рига, город 
надо было взять без лишних разрушений, 
сберечь памятники старины. За успешное 
форсирование Даугавы 
Зырин награждён ор-
деном Красной Звезды. 
Ещё у него два ордена 
Отечественной войны I 
и II степеней.

Помнят потомки и 
Петра Филипповича Ко-
четкова, участника опе-
рации по освобождению 
Ленинградской области 
в 1943 году под кодовым 
названием «Полярная 
звезда». 73 боевых то-
варища нашли покой в 
братской могиле в 300 
метрах южнее озера 
Круглое в Ленинград-
ской области. Годами 
позже поисковики об-
наружили тела бойцов, 
они перезахоронены на 
мемориальном кладби-
ще «Новая Малукса» в 
Ленинградской области.  

Награды фронтовиков Награды фронтовиков 
из архива семьи из архива семьи 
ЛобановыхЛобановых
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Иван Евдокимович и
Александра Николаевна 
ЛЬВОВЫ
Иван Евдокимович родился в селе Ильинское Малоярославецкого 
района Калужской области. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За победу над 
Японией», нагрудным знаком «Фронтовик 1941-1945».
Александра Николаевна родилась на хуторе Хорошинский Нехаевского 
района Сталинградской области. Награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов», «За победу над Японией», 
«Ветеран труда», нагрудными знаками «Фронтовик 1941-1945», 
«Почётный донор СССР». Жили в городе Холмске.

Иван ЕвдокимовичИван Евдокимович

11.07.1920 – 26.06.2000 23.04.1923 – 07.01.2016

Александра НиколаевнаАлександра Николаевна

Морской пехотинец
Иван родился в крестьянской многодетной семье. В подростковом 

возрасте пришлось ему работать и пастухом, и сторожем, и подсобным ра-
бочим. В 1940-м призвался в армию, в июле 1941-го попал на фронт матро-
сом 3-й бригады морской пехоты Краснознамённого Балтийского флота. 
Служил в составе Карельского, затем Приморского фронтов. 

– Отец о войне рассказывал мало, знаю, что когда их батальон пошёл 
на переформирование, его перевели стрелком в пулемётную роту. Сначала 
был помощником пулемётчика, пулемётчиком, потом командиром пуле-
мётной роты. В конце войны получил тяжёлое ранение, полгода лежал в 
госпитале, там и встретил Победу, – рассказывает сын ветерана.

По данным архива Минобороны, командир пулемётного взвода 3-го 
отдельного стрелкового батальона Краснознамённой бригады моряков 
Иван Львов принимал участие в боях в районе реки Свирь в 1942 году, в 
районе озера Линдоя и реки Видлица в 1944-м. Боевую награду он заслу-
жил при форсировании реки Тулемайоки (Карелия). Воинское звание на 
момент награждения: лейтенант.

Ветеран ВОВ

О своих родителях рассказывает 
Виктор Иванович ЛЬВОВ

Виктор Львов и Виктор Львов и 
его жена Светлана его жена Светлана 

с портретом с портретом 
родителей, Холмск, родителей, Холмск, 

2023 год2023 год
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Александра НиколаевнаАлександра Николаевна

Из наградного листа: «Тов. Львов про-
явил умелость командования взводом и пра-
вильно использовал групповое оружие при 
наступлении 1-й стрелковой роты 26.06.1944 
года. Его взвод подавил два ручных пулемё-
та, дал возможность стрелковой роте первой 
ворваться в оборону противника. …Во время 
форсирования реки Тулемайоки поддержи-
вал огнём автоматную роту и в дальнейшем, 
ведя бой, обеспечивал продвижение вперед, 
где было убито 5 финнов и уничтожен ручной 
пулемёт противника».

На дальних рубежах 
А дальше был Дальний Восток. Великая 

Отечественная закончилась, но продолжалась 
Вторая мировая война. Владивосток оказался 
в непосредственной близости от зоны боевых 

Групповой портрет бойцов и командиров 3-й бригады морской Групповой портрет бойцов и командиров 3-й бригады морской 
пехоты Балтийского флота, 1943 год, фотохроника ВОВпехоты Балтийского флота, 1943 год, фотохроника ВОВ

В Ленинграде. Фото: Борис Кудойджаров. 1942 годВ Ленинграде. Фото: Борис Кудойджаров. 1942 год

Задача быстрее вернуть солдата в строй. Задача быстрее вернуть солдата в строй. 
Эвакуационный госпиталь, фотохроника ВОВЭвакуационный госпиталь, фотохроника ВОВ
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фронт. Повидать при-
шлось такое, о чём де-
тям рассказывать нель-
зя. Солдаты прибывали 
с серьёзными ранени-
ями, что требовало от 
медработников не толь-
ко высокого мастер-
ства, но и круглосуточ-
ной душевной отдачи. 
История госпиталей, 
работавших в военное 
время, – это история 
подвига бойцов невиди-
мого фронта.

На Сахалин семья приехала в 1947 году. 
Возвращаться домой было не к кому, хотелось 
жизнь начать сначала. Пожили в Углегорске, 
затем в Шахтерске, Ильинском, в Красногор-
ске. Иван работал товароведом, завскладом, 
был председателем рыбкоопа, председателем 
торга. 

В 1964 году приехали в Холмск и приросли 
сердцем к морю. Отец работал инкассатором в 
банке, экспедитором. В начале 70-х по инвалид-
ности ушёл на пенсию.

Сын ветерана Виктор всю жизнь работал в 
строительной отрасли – монтажником, камен-
щиком в строительном управлении № 410 треста 
«Сахалинморстрой». В том самом, принимавшем 
участие в возведении железнодорожной паром-
ной переправы Ванино – Холмск.

В семье Ивана и Александры Львовых роди-
лось трое детей – Лев, Виктор и Татьяна. Стар-
ший сын умер в 90-е, Виктор и Татьяна живут в 
Холмском районе. В городе у моря живет и внук 
ветеранов Лев.

Иван Евдокимович и Александра Никола-
евна похоронены в Холмске.

действий, и на всей территории При-
морского края было объявлено воен-
ное положение. Часть, куда направили 
Ивана, дислоцировалась на станции 
Раздольное. Жили в режиме боевой го-
товности.

Об этой войне не так уж много 
известно широкой публике. По словам 
Виктора Львова, его отец принимал 
участие лишь в одном бою, где получил 
штыковое ранение, деталей не расска-
зывал. На этом война для него закончи-

лась. Награждён медалью «За победу над Япони-
ей». Прослужил в Приморье до 1947 года. 

Там же встретил будущую жену Алексан-
дру. Девушка работала медсестрой, прошла всю 
войну в составе эвакуационного госпиталя, и по 
счастливому стечению обстоятельств её часть пе-
ребросили туда же, где служил Иван. 

В городе у моря Холмске
Александра Львова (Абезина) в начале вой- 

ны окончила курсы санитаров и в апреле 1942 
года в составе эвакогоспиталя отправилась на 

Иван Евдокимович с сыновьями Львом и Иван Евдокимович с сыновьями Львом и 
Виктором, Углегорск, 1950-е годыВиктором, Углегорск, 1950-е годы

Иван ЛьвовИван Львов

Сын ветерана Виктор, 60-е годы, Сын ветерана Виктор, 60-е годы, 
КрасногорскКрасногорск
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

РЖЕВ: ВОРОТА К МОСКВЕ
(8 января 1942 – 31 марта 1943)

3 марта 1943 года в ходе Ржевско-Вязем-
ской операции советских войск Калининского 
(командующий генерал-полковник М.А. Пурка-
ев) и Западного (командующий генерал-полков-
ник В.Д. Соколовский) фронтов частями 30-й 
армии город Ржев был освобождён от немец-
ко-фашистских захватчиков.

31 марта 1943 года наши войска окончили 
погоню за отступающими дивизиями немецкой 
группы армий «Центр». На этом завершилась 
многомесячная, изматывающая наступательная 
операция. С «трамплином» для удара на Москву, 
который много месяцев угрожал столице Совет-
ского Союза, было покончено.

В рамках операции «Бюфель» («Буйвол») 
9-я немецкая армия, отступая из Ржевско-Вя-
земского выступа, оставила за собой выжжен-
ную землю на территории более 100 километров 
в глубину. Под предлогом борьбы с партизанами 
были убиты сотни людей. Было угнано почти всё 
мужское население, дотла сожжены многие де-
ревни, отравлены колодцы, отобраны все запасы 
продовольствия. Отход германских частей тща-
тельно и обильно минировался, причем смерто-
носные ловушки расставлялись в самых неожи-
данных местах.

Корреспондент «Красной звезды» писа-
тель Константин Симонов отмечал: «Впереди всё 
сплошь минировано в три слоя: прошлогоднее, 
летнее и нынешнее зимнее минирование, мина на 
мине».

Ржев был оставлен немцами 3 марта. 12 
марта была освобождена Вязьма. Симонов в 
своем корреспондентском фронтовом блокно-

те записывал увиденное: «В овраге убитые нем-
цами старики и женщины, незакопанные. Одна 
с ребенком. Немолодой сапёр смотрит в овраг, 
говорит, ни к кому не обращаясь: «Робёночка 
не пожалели». И повторяет 
еще раз: «Робёночка не по-
жалели». Вязьма разбита и 
сожжена так, что ничего не 
могу понять. Сейчас, когда 
уже прошли её с одного кон-
ца насквозь, видны крайние 
развалины на другом конце 
города. Всё так завалено об-
ломками, что даже трудно 
понять, как и где шли раньше 
улицы».

Этим событиям предше-
ствовали долгие месяцы боев. 
Первые бронетранспортеры 
вермахта ворвались в Вязьму 
вечером 6 октября 1941-го… 

Согласно официаль-

ным данным, в боях под Ржевом в 1942-1943 го-
дах погибли более миллиона советских солдат и 
офицеров. Однако по неофициальным данным, 
потери составили более 2 миллионов бойцов и 
командиров. Ржевская битва считается одним из 
самых кровавых сражений Великой Отечествен-
ной войны.

30 июня 2020 года на подступах к Ржеву 
был открыт 25-метровый памятник советскому 
солдату, чья развевающаяся плащ-палатка снизу 
переходит в разлетающуюся стаю птиц. Образ, 
который взят из известной песни Яна Френкеля 
на слова Расула Гамзатова:

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…

Освобождение Ржева. Фотохроника ВОВОсвобождение Ржева. Фотохроника ВОВ

Ржевский мемориал Ржевский мемориал 
советскому солдатусоветскому солдату
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Фёдор Никандрович
 МАКАРОВ

18.01.1915 – 06.08.1986

Родился в городе Щучье Курганской области. В годы войны – старший лейтенант, 
заместитель командира 1-го дивизиона 487-го гаубично-артиллерийского полка Резерва 
Главного Командования по политической части. После демобилизации в 1955 году 
работал инструктором Александровского горкома КПСС, секретарем партбюро совхоза 
«Александровский». Награждён орденами Красной Звезды (дважды), Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Японией», а также десятком 
юбилейных наград. Жил в Александровске-Сахалинском.

Ветеран ВОВ

Фёдор Макаров во времена Фёдор Макаров во времена 
службы на Сахалине, 1948 годслужбы на Сахалине, 1948 год

нужен был только сигнал. Но японцы простоят 
несколько часов и уходят, на следующую ночь 
снова приходят. Были провокации и нарушения 
и сухопутных границ. Так, наше правительство 
вынуждено было держать огромную армию на 
восточных границах, хотя, ох, как нужна была 
армия на Западе. 

В августе 1941 года в Тымовске был сфор-
мирован учебный батальон 79-й стрелковой 
дивизии для ускоренной подготовки кадров 
младшего командного состава. Я был назначен 
секретарем партийного бюро этого батальона. 

О своей семье 
рассказывает 

внук фронтовика 
Семён ЛИХАЧЁВ

На остров по долгу службы
Федор родился в небольшом уральском го-

родке под названием Щучье Курганской обла-
сти, оттуда и был призван в ряды Красной Армии 

на срочную службу. К моменту призыва окончил 
высшую коммунистическую сельскохозяйствен-
ную школу, работал инструктором в райкоме 
партии. В ноябре 1939-го прибыл в Алексан-
дровск-Сахалинский для прохождения службы. 
Служил сначала в 284-м полку в Тымовске, затем 
в Александровске в должности секретаря ком-
сомольского бюро полка. В ноябре 1941-го гото-
вился вернуться домой, планы нарушила война.

О его семье воспоминаний почти не сохра-
нилось. Отец Никандр умер, когда Федор был 
ребенком, маму звали Марина Никитична. 

Тымовск
Из дневника Ф.Н. МАКАРОВА

В архиве семьи хранятся воспоминания Фё-
дора Макарова, составленные по его письмам и 
личным записям. Далее цитата.

– Наш 284-й артиллерийский полк был рас-
средоточен по берегу Татарского пролива от 
посёлка Мгачи до Макаровки по фронту кило-
метров шестьдесят. Японские военные корабли 
часто подходили к Александровску, вставали на 
рейде, наводили орудия на город. В свою оче-
редь, наши батареи наводили орудия на корабли, 
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Программа была очень насыщенная, теоретиче-
ская и, главным образом, физическая. Два раза 
в неделю марш-бросок километров на десять с 
полной выкладкой, раз в месяц тактические уче-
ния суток на трое – поход на 100-120 километров 
с форсированием реки Тымь на подручных сред-
ствах. Понятно, это не фронт, никто в тебя не 
стреляет, но изматывались до изнеможения. 

В начале 1942-го я был переведен в 214-ю 
танковую бригаду помощником начальника по-
литотдела по комсомольской работе, где прослу-
жил до конца 1944-го. 

За это время произошло важное событие в 

личной жизни. По делам службы часто прихо-
дилось бывать в Тымовском райкоме комсомола, 
там и познакомился с Зинаидой Александровной 
Ремизовой. Она работала на телеграфе и была 
секретарем комсомольской организации. В фев-
рале 1944-го мы поженились. Стали жить в Ты-
мовске в военном городке. 

Но в армии на одном  месте не засидишься. 
В ноябре 1944 года меня перевели в 487-й гаубич-
ный артиллерийский полк заместителем коман-
дира дивизиона по политической части. 

Кругом шумит тайга
Полк был расположен на Девятой реч-

ке, это в 9 километрах от села Онор и в 8 ки-
лометрах от границы 
с Японией, которая 
проходила по 50-й па-
раллели. А дивизион, 
в который я прибыл, 
стоял в 5 километрах. 
Батареи дивизиона 
были расположены в 
тайге на расстоянии 
500-600 метров друг 
от друга. Там же были 
оборудованы землян-
ки для проживания 
офицеров и их семей. 
В такой землянке 
площадью примерно 
7 квадратных метров 
поселились и мы с Зи-
наидой Александров-
ной. 

В этой землянке 5 
января 1945 года и по-
явилась на свет наша 
дочь Тамара. К весне 

солдаты построили двухквар-
тирный домик, в каждой поло-
вине кухня и комната. Благо, 
леса кругом много. За стеной 
появились соседи, там посели-
лась семья командира пятой ба-
тареи. 

Весной 1945-го было уже 
понятно, что на Западе война 
шла к победному завершению, 
а на Востоке неизбежна война 
с Японией. Всё время мы были 
начеку. Здесь же встретили день 
Победы. Однако о демобилиза-
ции пока речи не было. 

Фёдор (слева) с однополчанами,  Сахалин, 1949 годФёдор (слева) с однополчанами,  Сахалин, 1949 год

С однополчанами во время службы в Новороссийске. В 1951-1952 годах шла С однополчанами во время службы в Новороссийске. В 1951-1952 годах шла 
работа по разминированию цементных заводов и территории Малой земли от работа по разминированию цементных заводов и территории Малой земли от 

неразорвавшихся бомб, мин, снарядовнеразорвавшихся бомб, мин, снарядов
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Из воспоминаний су-
пруги ветерана Зина-
иды Александровны 
РЕМИЗОВОЙ: 

– Рано утром 9 
мая мой муж вместе с 
командиром дивизиона 
были срочно вызваны 
в полк, это в 6-7 кило-
метрах. День был сол-
нечный, мы с соседкой 
Шурой Поляковой, же-

ной комбата, уложив детей спать, отправились 
на кухню за дрожжами, чтобы испечь оладьи. 
Навстречу бежит солдат и кричит: «Победа, по-
беда»! Возле казарм услышали ликование, сол-
даты пели, плясали, слышался звук баяна. А как 
открыли двери, я увидела своего мужа, летящего 
к потолку. Это его солдаты качали от радости. 
После был митинг возле штаба, потом обед вме-
сте с солдатами, семьями офицеров, с детьми, и 
потом кино. Незабываемый праздник. 

Август 1945-го
Из воспоминаний Ф.Н. МАКАРОВА

– Утром 8 августа нас с командиром дивизи-
она вызвали в штаб полка и довели приказ о том, 
что на рассвете 9 августа переходим границу и на-
чинаем войну с Японией. Сейчас же необходимо 
эвакуировать семьи офицеров (8 семей) на 90 ки-
лометров от границы в тыл, в Тымовск. Эвакуаци-
ей руководил я как замполит. Выделили три гру-
зовые машины. Вещей с собой можно было брать 
50 кг на человека. К вечеру эвакуация была закон-
чена, ночью дивизион подтянулся к границе. 

В 6 часов утра 9 августа наши войска пере-
шли границу. До Южной Хандасы 12 километров 
вглубь сопротивление японцев было не очень 
сильным, но коварным. Действовали специально 
созданные подразделения снайперов-кукушек, 
которые рассредоточены были по всей тайге. У 
каждого на дереве было оборудовано рабочее 
место, а под деревом убежище с замаскирован-
ным люком, где хранился запас продовольствия и 
боеприпасов. Каждый снайпер имел свой сектор 
обстрела и задание, в первую очередь, выбивать 
офицеров. В первые часы боёв немало офицеров 
погибло от их пуль. Офицеров они определяли 
по длинным шинелям. У солдат были короче, это 
быстро поняли и укоротили шинели офицерам. 

За Южной Хандасой сопротивление япон-

цев усилилось, в бой вступили полевые войска. 
Километрах в 15 от Хандасы был оборудован 
сильно укрепленный район, состоящий из цепи 
дотов, которые не могла пробить наша артилле-
рия. А они из пушек и пулемётов простреливали 
всю дорогу и все пути, по которым двигались 
наши войска. 

Непрекращающиеся бои шли десять дней и 
десять ночей. Каждый дот и дзот приходилось 
брать штурмом, взрывать. 19 августа Котон (По-
бедино) был взят. 

Советский десант 
В этот же день 19 августа в Котон (Победи-

но) прибыли японские парламентёры. Приехали 
на конях. Во главе полковник, с ним человек пять Семья Макаровых, 1952 годСемья Макаровых, 1952 год

Директор совхоза «Александровский» Ф.Н. Директор совхоза «Александровский» Ф.Н. 
Макаров, 1966 год, г. Александровск-СахалинскийМакаров, 1966 год, г. Александровск-Сахалинский
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офицеров и взвод солдат без оружия с белым 
флагом. Они потребовали, чтобы с ними вёл пе-
реговоры командир корпуса, генерал-лейтенант 
Дьяконов А.Л. Наш представитель сказал, что 
доложит командиру. Как нам стало известно, 
Дьяконов передал, что доверяет вести перегово-
ры командиру 79-й стрелковой дивизии генера-
лу Батурову. Японцы согласились. Минут через 
15-20 прибыли пять автомобилей «Виллисов», 
вышел генерал Батуров, и начались переговоры. 

Японцы потребовали, чтобы наши войска 
остановились в Котоне и не продвигались даль-
ше на юг, а они, японцы, будут отходить и очи-
стят остров. Батуров заявил, что мы такие усло-
вия принять не можем. «Вы отходите, а мы будем 
следовать за вами!». Японцы сказали, что в таком 
случае они будут оказывать сопротивление при 
отступлении, и отбыли. После этого нашим вой-
скам сразу поступил приказ двигаться вперед. 

Наш корпус двинулся с севера на юг остро-
ва, преследуя отступающих японцев. Преследо-
вали дней десять, они уже не оказывали сильного 
сопротивления, просто убегали и сжигали всё на 
своем пути. Вплоть до Поронайска мы не видели 
ни одного гражданского жителя, все прятались, 
уходили в леса. В Поронайске наши вырвались 
вперёд и захватили железнодорожный эшелон. 
В эшелоне находились военные и гражданские 
люди. Они решили продвигаться на юг, хотя к 
этому времени Южно-Сахалинск, Корсаков и 
Холмск были уже наши. Военных взяли в плен, а 
гражданских отпустили. Видя это, из лесов стало 
возвращаться мирное население. 

…Дивизию нашу, в том числе и наш полк 
вернули на старые квартиры на севере Сахалина 
на Девятую речку. Началась мирная жизнь, про-
служил до сентября 1948-го и (в звании майора 
- прим. ред.) был переведен на новое место служ-
бы, в Северо-Кавказский военный округ. 

И снова Александровск 
В 1949 году Макаровы уехали в Новорос-

сийск. Федор продолжил службу, дочь Тому 
отдали в детский сад, а Зинаида устроилась на 
работу секретарем начальника железной до-
роги. Семья постоянно жила «на чемоданах», 
в ожидании нового перевода по службе главы 
семьи. Вскоре были переезды в Сухуми, затем в 
Буйнакск, там прожили некоторое время. В 1954 
году Макаровым вновь предстояло сделать вы-
бор места жительства. Среди вариантов был и 
Дальний Восток. Так семья оказалась в сахалин-
ском поселке Пионеры, затем им предложили 
перебраться в Александровск-Сахалинский, это 
было в 1956 году. 

Фёдор работал секретарём Александров-
ского горкома КПСС, Зинаида связисткой на 
телеграфе. Вскоре Федору Никандровичу пред-
ложили возглавить совхоз «Александровский», 
на этой должности он трудился до самой пен-
сии. Первый секретарь горкома партии Михаил 
Иванович Первушкин предложил Зинаиде стать 
главным бухгалтером горкома, там она прорабо-
тала до ухода на заслуженный отдых. 

Жить и помнить
Из воспоминаний дочери ветерана –
Тамары Фёдоровны КАРБАИНОВОЙ:

– У нас была небольшая семья: папа, мама и я. 
Жили хорошо. Когда отец вышел на пенсию, роди-
телям  предложили переехать в город Владимир. 
Там они построили два дома, которые были рас-
положены «буквой Т», и назвали их «Сахалин-1» 
и «Сахалин-2» – в память об островной земле. 

По словам род-
ственницы ветерана 
Алёны Лихачёвой, Фе-
дор Никандрович умер 
во Владимире в 1986 

Двоюродный внук Двоюродный внук 
Семён Лихачёв держит Семён Лихачёв держит 

фотографию деда фотографию деда 
Фёдора Макарова Фёдора Макарова 

году, его прах перевезли 
в Москву и захоронили на 
Троекуровском кладбище. 
К тому времени дочь вете-
рана переехала в Москву 
и забрала с собой маму. 
Зинаида Ремизова умер-
ла 3 января 2007 года, по-
хоронена рядом с мужем. 
Супруги Макаровы воспи-
тали дочь Тамару, внучку 
Евгению и правнучку Ека-
терину. Потомки, живу-
щие на Сахалине, отдают 
им долг памяти и беско-
нечной благодарности.
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Яков Беркович
 МАЛАМУД
Родился в селе Великая Косница Ямпольского района Винницкой области Украины. С 1941 по 
1944 год – узник еврейского гетто. В 1950-х был направлен служить на Сахалин и здесь остался. 
Ветеран труда, награжден трудовыми и юбилейными медалями, медалью «Непокорённые». 
Живёт в Южно-Сахалинске.

Родился 3 сентября 1937 года

схватила меня в охапку и побежала, мы спрята-
лись под кручу и долго там сидели. А потом при-
шли оккупанты. Трудно такое вспоминать. Это 
были итальянцы, румыны и бандеровцы. Осо-
бо зверствовали местные украинские полицаи, 
их боялись больше, чем немцев, – рассказывает 
Яков Маламуд. 

Село и гетто
Евреев в селе было много. Их выгоняли из 

домов, вспоминает Яков Беркович, забирали сна-
чала детей, щипали их и кусали, чтобы те громко 

Три года в оккупации
Яков родился в крестьянской семье, был 

младшим из трёх сыновей. Его отец Берко Морд-
кович Маламуд ушёл на фронт и пропал без ве-
сти (погиб) под Днепропетровском. В селе оста-
лись одни старики, женщины и дети, на чью долю 
выпали страшные годы.

С 17 июля 1941 года до 17 марта 1944-го го-
род  Ямполь Винницкой области Украины и сёла, в 
том числе Великая Косница, были оккупированы 
наступавшими немецко-румынскими войсками. 
(Входили в состав Транснистрии (администра-
тивно-территориальной единицы, образованной 
румынскими властями на территории части ок-
купированных Винницкой, Одесской, Николаев-
ской областей Украинской ССР и левобережной 
части Молдавской ССР). Сегодня это бесследно 
исчезнувший исторический призрак, но в еврей-
скую историю он вписан кровью и слезами. По 
данным историков, ужасы непродолжительной 
истории Транснистрии не поддаются описанию: 
варварские, омерзительные акты зверства, гра-
бёж, унижения, хладнокровное уничтожение 
беззащитных жертв. 

– Я помню, как началась война. Мы с мамой 
как обычно пошли на Днестр, она стирала бельё. 
А когда возвращались через кукурузное поле, 
над нами пролетел фашистский самолёт. Мама 

Узник фашизма

 Яков на службе в конце 1950-х Яков на службе в конце 1950-х
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плакали и родители сами выходили из домов. Местом концентрации отчая-
ния и смерти стали гетто – изолированные жилые территории с нечеловече-
скими условиями, куда нацисты и их пособники насильственно переселяли 
евреев в целях изоляции от нееврейского населения. Сколько людей прожи-
вало в гетто,  сколько погибло в первые дни оккупации, малолетний в ту пору 
Яков сказать, конечно, не может. Но помнит, что каждый день был испыта-
нием на выживание.

– Мы жили в специально отведённых домах. Ютились в тесноте, спали 
на полу. Голодали сильно. Работали на полях, а ещё мать ходила в жандар-
мерию, стирала им белье, варила еду. Детей, даже самых малых, заставляли 
таскать камни для строительства высоких заборов. Мы за день сложим за-
бор из камней, а вечером бандеровец их разрушает, наутро опять заставляет 
складывать. Как расстреливали людей, не знаю, слишком мал был. Но помню 
одного старого еврея, его уничтожили за непослушание. Тогда пришло пер-
вое понимание, что убивают, – говорит собеседник. 

 Солдаты танкового полка  Солдаты танкового полка 
(Яков Маламуд второй слева), (Яков Маламуд второй слева), 

Хомутово, 1959-1960 годыХомутово, 1959-1960 годы

Немецкая оккупация. Хроника ВОВНемецкая оккупация. Хроника ВОВ

Жители Винницы встречают советских освободителей. Город находился Жители Винницы встречают советских освободителей. Город находился 
под немецкой оккупацией с июля 1941-го по март 1944-го. Освобождён в ходе под немецкой оккупацией с июля 1941-го по март 1944-го. Освобождён в ходе 
Проскуровско-Черновицкой операции. Автор Аркадий ШайхетПроскуровско-Черновицкой операции. Автор Аркадий Шайхет
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Войне конец
Якову Берковичу в память врезался ещё 

один момент из жизни в оккупации, он расска-
зывает об этом со слезами. 

– В 1944-м, когда село уже освободили со-
ветские войска, сбили немецкого или румынско-
го лётчика, его провели через всю деревню. Возле 
нашего дома проходила главная сельская дорога, 
и вдоль этой дороги собралось очень много евре-
ев. Они бы его разорвали на части, столько нена-
висти накопилось! Но наши солдаты, а вели фа-
шиста человек десять, не дали расправиться с ним.

Семье Маламуд удалось выжить в этом аду, 
но до сих пор, когда накатывают воспоминания, 
сердце Якова Берковича стучит, как тогда, в да-

лёком детстве. Лишь 
после войны он в пол-
ной мере осознал, ка-
кой кошмар пришлось 
пережить и детям, и 
матерям.

Его мама Полина 
Моисеевна Маламуд 
умерла на Украине в 
1976 году. После вой- 
ны она продолжала 
работать в колхозе, 
голодно было, работа-
ли много, но ничего не 
зарабатывали. Вышла 
замуж за родного бра-
та своего погибшего 
мужа – Хоскеля (его 
семья погибла в Киеве 

Супруги Маламуд с Супруги Маламуд с 
дочерью и сыном жены дочерью и сыном жены 
от первого брака, Южно-от первого брака, Южно-
Сахалинск, начало 1990-хСахалинск, начало 1990-х

Мама Якова Полина и его отчим Хоскель Мама Якова Полина и его отчим Хоскель 
Маламуд, город Сороки (Молдавия), 1946 годМаламуд, город Сороки (Молдавия), 1946 год

в годы войны). Сейчас на Украине родных уже 
не осталось, грустит Яков Беркович, его брать-
ев (два Михаила) нет в живых, а племянницы (их 
дети) разлетелись по миру.

Сахалин и судьба
– В 1945 году я пошёл в школу, в 1955-м за-

кончил 10 классов и поступил в сельскохозяй-
ственный техникум, это в Молдавии, в 12 кило-
метрах от нас через Днестр. Получил диплом 
техника-механика социалистического сельского 
хозяйства, работал в колхозе возле Кишинева. А 
через полгода меня призвали в армию, – продол-
жает свою историю Яков Беркович.

Служить ему выпало на Сахалине, в тан-
ковых войсках. Сначала в Поронайске, затем 
перевели в танковый полк в посёлке Хомутово. 
Демобилизовался в декабре 1961 года и остался 
жить на острове. Устроился в автоколонну 1407 
и проработал верой и правдой механиком, затем 
шофёром на одном предприятии, страшно пред-
ставить, 49 лет. В 1992 году ушёл на пенсию, но 
после трудился ещё 18 лет. 

Первый брак у Якова не сложился, в 1971 
году они с женой уехали в Житомир, но через 
короткое время он вернулся на Сахалин один. В 
Южно-Сахалинске встретил свою судьбу Регину 
Владимировну (Маламуд), и в 1974 году у них ро-
дилась дочь Анна. Потекли счастливые годы. 

К несчастью, Регина и Анна умерли рано. 
Но жизнь продолжается, внуку Дмитрию сейчас 
24 года, он учится в медицинском институте, и 
дед им гордится.

Яков Беркович с любовью вспоминает свою 
малую родину, какая красивая и благодатная эта 
земля. Над бескрайними полями несутся облака, 
через село протекает широкий быстрый Днестр, 
а недалеко от хаты – речушка под названием 
Морковка. Сон, который всегда будет сниться.
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ
Боевые действия во время Великой Отечественной войны проходили на 

Украине в течение 40 месяцев – с первого дня войны до конца октября 1944 
года. Для Германии оккупированные украинские территории, в первую оче-
редь, должны были служить сырьевой и продовольственной базой, а местное 
население, по мнению руководства Третьего рейха, – дешёвой рабочей силой. 

По данным Минобороны РФ, на заключительной фазе освобождения 
УССР на украинской земле было сосредоточено до половины всех советских 
войск. За годы Великой Отечественной войны Красная Армия провела в об-
щей сложности 15 наступательных операций на территории Украины. Сво-
боду народу УССР принесли четыре Украинских фронта, которыми в разное 
время командовали такие известные советские полководцы, как Георгий Жу-
ков, Родион Малиновский, Фёдор Толбухин, Николай Ватутин и Иван Конев. 

В ходе боёв за освобождение Украины погибло около 3 миллионов со-
ветских воинов. Полностью или частично было разрушено более 700 городов, 
свыше 28 тысяч сёл, порядка 10 миллионов местных жителей остались без 
крова. Оккупанты уничтожили более 16 тысяч промышленных предприятий.

Огромный урон захватчики причинили сельскому хозяйству. Гитлеров-
ские оккупанты разграбили и разрушили почти все колхозы, совхозы и заво-
ды, вывезли в Германию около 12 млн тонн сельскохозяйственной продукции 
и миллионы голов скота.

Как свидетельствуют расследования Чрезвычайной государственной 
комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков (1946 год), толь-
ко прямые убытки от уничтожения и расхищения немецкими оккупантами 
материальных и культурных ценностей, не считая убытков, связанных с при-
остановкой производства в промышленности и сельском хозяйстве, состав-
ляли 285 млрд рублей (в довоенных ценах). Эта сумма почти в пять раз пре-
вышала капиталовложения в народное хозяйство Украины за три довоенные 
пятилетки вместе взятые.

После освобождения Украины колхозам и населению пострадавших от 
оккупации районов УССР выделялось крупное поголовье скота, а также тон-
ны продовольствия – хлеба, зерна, соли... Огромный вклад Красная Армия 
вносила и в оказание помощи промышленным предприятиям. Восстановле-
ние народного хозяйства советской Украины с первых его шагов происхо-
дило при активной помощи народов всех братских республик СССР. В свою 
очередь, местное население было безмерно благодарно советским воинам-ос-
вободителям и вносило свой весомый вклад в приближение общей Победы.

По материалам РИА Новости  и открытых источников

Местом одного из самых массовых убийств мирного населе-
ния стало киевское урочище Бабий Яр. Там было уничтожено около 
150 тысяч советских людей, пациенты киевских лечебных учрежде-
ний и простые горожане, выступившие против гитлеровской окку-
пации. 1-2 марта 1943 года бойцы СС, украинской вспомогательной 
полиции и венгерской армии уничтожили в ходе карательной акции 
практически всё население поселка Корюковка Черниговской обла-
сти – около 6,7 тысячи человек. Около 2,5 миллиона жителей Укра-
ины нацисты угнали в рабство. Как утверждают историки, общие 
потери населения Украины за время немецко-фашистской оккупа-
ции оцениваются в 8-10 миллионов человек.

Колонна пленных немецко-фашистских захватчиков следует под Колонна пленных немецко-фашистских захватчиков следует под 
конвоем красноармейцев по площади Богдана Хмельницкого, Киев. конвоем красноармейцев по площади Богдана Хмельницкого, Киев. 
Георгий Угринович / ТАССГеоргий Угринович / ТАСС

Ф А К Т Ы  И С Т О Р И И
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1920 – 1944 

Даниил Андреевич
 МАРТЫНЕНКО
Родился в селе Красный Яр Камышинского района Сталинградской 
области, в 1932 году семья переехала на Сахалин. На службу был 
призван Александровским райвоенкоматом. Погиб в 1944-м в боях за 
освобождение Венгрии. Награждён медалью «За отвагу». 

Отец и сын
Даниил Андреевич родился в 1920 году – точная дата неизвестна, так 

как родственники его имени в семье долго не упоминали, ведь солдат про-
пал без вести. Очевидно, боялись, что сын попал в плен к врагу. Лишь со 
временем, когда стали известны обстоятельства гибели гвардии сержанта 

Ветеран ВОВ

Единственная фотография солдата Единственная фотография солдата 
(Даниил слева). На оборотной (Даниил слева). На оборотной 
стороне подпись: «На долгую и стороне подпись: «На долгую и 
незабываемую память папе и маме от незабываемую память папе и маме от 
вашего сына Даниила. 28.02.1942 г., вашего сына Даниила. 28.02.1942 г., 
гор. Владивосток»гор. Владивосток»

Мартыненко, его мать Акулина 
Федоровна рассказала детям, как уходили из 
Александровска на фронт ее сын Даниил и муж Андрей Никифорович. 

Даниил был призван на службу еще до войны, 19 августа 1940 года. 
Но судьба распорядилась так, что на фронт они отправились в один день. 
По рассказам отца, бойцов перед отправкой на материк построили у воен-
комата, во время переклички выкрикнули фамилию Мартыненко. Он готов 
был отозваться, но каково же было удивление, когда отозвался его сын Да-
ниил. Так и шли в параллельных колоннах, бесконечно оглядываясь друг на 
друга, словно прощались. Это была их последняя встреча.

Отец прослужил недолго и вернулся домой, комиссовали по состоя-
нию здоровья. Даниил погиб в бою, не дожив до Победы. 

В архиве семьи хранится единственная его фотография, собственно-
ручно подписанная 28 февраля 1942 года.

О своем дедушке рассказывает 
Татьяна Александровна БОЯКОВА

4 апреля 1945 года Венгрия была полностью освобождена. В боях за 4 апреля 1945 года Венгрия была полностью освобождена. В боях за 
освобождение Венгрии погибли около 200 тысяч советских солдат и офицеров. освобождение Венгрии погибли около 200 тысяч советских солдат и офицеров. 
Советские войска входят в Будапешт, фотохроника ВОВСоветские войска входят в Будапешт, фотохроника ВОВ
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В атаку шёл первым
Уже после войны, благодаря архивам 

Минобороны, семья узнала, что гвардии сер-
жант 64 гвардейского стрелкового полка 21 
стрелковой дивизии Второго Прибалтийско-
го фронта Даниил Мартыненко прошёл дол-
гий боевой путь и в 1944 году был награждён 
медалью «За отвагу». 

Из наградного листа (приказ от 24 мая 
1944 года): «…Наводчика 1-й роты ПТР гвар-
дии сержанта Мартыненко Д.А. за то, что 
огнём ПТР разбил вражеский станковый пу-
лемёт, мешавший продвижению наших под-
разделений при атаке. Первым поднялся в 
атаку, показав образец решимости. 16.01.1944 
был ранен в руку в районе деревни Слободка 
Новосокольнического района». 

Дальше след солдата теряется. Согласно 
справке Александровского военного комисса-
риата от 26 марта 1947 года, где указан имен-
ной список безвозврат-
ных потерь личного 

состава военнослужащих (рядового и сержантско-
го состава), проживающих на территории Алек-
сандровского района Сахалинской области, солдат 
Мартыненко  Д.А. пропал без вести в декабре 1944 
года.

Лишь в 1980-х Акулина Федоровна получила 
официальное приглашение на перезахоронение её 
сына Даниила Андреевича в одной из братских могил 
в Венгрии. Но ехать так далеко не было возможности.

На Север каторжный
Потомки солдата Мартыненко из уст в уста пе-

редают историю, которую собирали по крупицам. Вот 
что рассказала Татьяна Александровна Боякова.

Родители Даниила – Акулина Федоровна, Андрей 
Никифорович и их дети приехали на Сахалин в 1932 

Брат Даниила – Андрей Брат Даниила – Андрей 
Мартыненко, 1941 год. Мартыненко, 1941 год. 
Прошёл всю войну, Прошёл всю войну, 
участвовал в освобождении участвовал в освобождении 
Южного Сахалина от Южного Сахалина от 
японских милитаристов японских милитаристов 

году, спасаясь от голода и коллективизации. Акулина 
Федоровна родилась в 1899 году в семье зажиточных 
крестьян Воронцовых. В селе Красный Яр (ныне Волго-
градская область) у них было крепкое хозяйство, держа-
ли скотину, нанимали сезонных работников. 

– Точную дату рождения она не называла, говори-
ла, что родилась на жатву, была неграмотная. Аналогич-
но и Надежда, моя бабушка, рассказывала, что родилась 
на Троицу, и как мы её ни расспрашивали, чтобы поздра-
вить с днем рождения, дату не называла, – рассказывает 
Татьяна Боякова.

Отец семейства Федор Воронцов был мировым 
судьей. Революция 
принесла им голод и 
бедность, Федор, по 
рассказам родствен-
ников, был вынужден 
прятать в лесу един-
ственную уцелев-
шую корову.     Подсчёты количества пропавших без вести 

советских солдат ведутся до сих пор. В 
вышеназванной справке Александровского 
военного комиссариата указаны ещё 4 
фамилии погибших или пропавших без вести 
наших земляков. Вот их имена: 

• Паскеев Степан Васильевич (Рудник 
Арково), стрелок, 1911 г. р., погиб в ноябре 
1942 года,  похоронен под Ленинградом.

• Хребтов Терентий Дмитриевич (Рудник 
Октябрьский), пулеметчик, 1920 г. р., погиб 17 
марта 1943 года, похоронен в районе г. Севск.

• Фоезов Абдулл (п. Ноглики), стрелок, 
1912 г. р., пропал без вести в 1942 году, место 
захоронения не указано.

• Степанов Алексей Матвеевич (Рудник 
Октябрьский), командир стрелкового взвода, 
1915 г. р., пропал без вести в ноябре 1943 года, 
место захоронения не указано.

Не вернувшиеся с войны

Ф А К Т Ы  И С Т О Р И И
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Свою дочь Акулину в 1919-м он против 
её воли выдал замуж за бедняка Андрея 
Мартыненко, у них родилось шестеро 
детей, один умер от голода. Когда жить 
стало совсем тяжко, Федор сказал доче-
ри собираться на Сахалин. 

Акулина и Андрей были наслы-
шаны о суровом каторжном острове 
и боялись ехать в далекие края, муж и 
вовсе отказался. Но выхода не было, не 
посмев ослушаться отца, она собрала 
детей и отправилась в путь. Какова же 
была радость, когда в дороге их нагнал 
её супруг Андрей. Сначала жили в селе 
Танги Александровского района. В 
1937 году у Андрея Никифоровича пала 
колхозная лошадь, это стало причиной 
ареста. Позднее комбриг и начальник 
УНКВД Дреков его всё же отпустил и 

органов НКВД его арестовали и в феврале 1940 
года расстреляли по приговору военной коллегии 
Верховного суда СССР.

Хлеб и селёдка
В 1939-м семья Мартыненко переехала жить 

в Александровск-Сахалинский, там они построи-
ли дом. 

В тяжёлые военные годы как могли прибли-
жали Победу. Из воспоминаний родственников 
известно, что их дочери, в ту пору еще подрост-

даже выдал 10 метров красной ткани – Акулина 
Федоровна на радостях нашила детям рубах.

Времена дрековщины
В 1937 году в СССР был развернут массо-

вый террор против собственных граждан, с этим 
связаны трагические страницы жизни многих 
людей. По данным Государственного историче-
ского архива Сахалинской области, на Северном 
Сахалине к высшей мере наказания расстрелу, 
по имеющимся подтверждённым данным, было 
приговорено 2 246 человек, общее число репрес-
сированных до конца не выяснено. В 1937-1938 
годах репрессии достигли своего апогея. Людей 
расстреливали большими группами, например, 16 
апреля 1938-го в 46 км от Александровска-Саха-
линского за 5 часов (с 22 до 3 часов ночи) было 
расстреляно сразу 270 человек.

Период репрес-
сий на Сахалине но-
сит название «дреков-
щина» по фамилии 
начальника сахалин-
ского пограничного 
отряда В.М. Дрекова, 
по совместительству 
возглавлявшего тогда 
и островное управле-
ние НКВД. Именно 
под его руководством 
работал репрессивный 
аппарат Северного Са-
халина, он лично при-
нимал участие в массо-
вых расстрелах людей. 
Судьба своих жертв 
постигла и самого 
Дрекова. В сентябре 
1938-го в ходе чистки 

Сестра Д.А. Мартыненко Надежда Сестра Д.А. Мартыненко Надежда 
Андреевна со своими детьми Светланой Андреевна со своими детьми Светланой 

(Бояковой), Анатолием и Валерием(Бояковой), Анатолием и Валерием

Сидят Мартыненко Ф.Н., Бородулин С.Ф.(зять), Сидят Мартыненко Ф.Н., Бородулин С.Ф.(зять), 
Мартыненко Акулина Фёдоровна, Суржко Мартыненко Акулина Фёдоровна, Суржко 
М.А.(зять), Мартыненко С.М.(внучка)М.А.(зять), Мартыненко С.М.(внучка)
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ки, после школы собирали дикоросы для отправки на фронт, а зимой шили из 
брезента солдатские куртки и рукавицы.

– Дочь Акулины Федоровны Анна Андреевна рассказывала нам, какой 
в годы войны был тяжёлый хлеб в Александровске. Его выдавали по карточ-
кам по 250 граммов на человека, но добавляли в тесто для тяжести что-то 
похожее на опилки. Когда мать начинала делить хлеб на всех детей, то свою 
половину отдавала маленькому Вите. Остальные, глядя на нее, тоже отдавали 
по кусочку самому младшему. Но тот все равно не наедался, просил ещё и 
ещё, – рассказывает Татьяна Боякова.

Жить стало легче, когда в дом к ним подселили двух офицеров. Военные 
делились пайком, а Акулина Федоровна за это стирала их одежду. Помогала 
и сама природа, всю войну прожили на селёдке, собирали в мешки, солили и 
заготавливали, как могли. Очень хорошая, сладкая была селёдка.

Богатое наследие 
Дети, рожденные в семье Мартыненко, – Мария (1925 г. р.), Андрей 

(1926 г. р.), Надежда (1928 г. р.), Анна (1930 г. р.), Виктор (1939 г. р.) – с го-
дами разлетелись по стране, кто-то остался жить на Сахалине. Двое из трёх 
сыновей – Даниил и Андрей защищали Родину на полях сражений Великой 

Отечественной. У их братьев и сестёр есть многочислен-
ные внуки и правнуки.

Татьяна Александровна Боякова приходится на-
шему герою двоюродной внучкой и внучкой его сестры 
– Надежды Андреевны Мартыненко. Её мама, Светлана 
Максимовна Боякова (дочь Н.А. Мартыненко), 40 лет 
трудилась в музее Александровска, активно занимаясь 
краеведением. Последние годы она посвятила сбору ма-
териалов о земляках, участниках Южно-Сахалинской и 
Курильской десантных операций. Умерла в 2021 году.

Татьяна Боякова пошла по стопам мамы, получила 
профессию учителя истории и уже много лет работа-
ет главным хранителем в Александровск-Сахалинском 
историко-литературном музее «А.П. Чехов и Сахалин».

Глава этой большой семьи Андрей Никифорович 
Мартыненко умер в декабре 1964-го, его жена  Акулина 
Федоровна – в апреле 1986 года. Похоронены в станице 
Раздорская Ростовской области. 

Краеведы Светлана Максимовна и Татьяна Краеведы Светлана Максимовна и Татьяна 
Александровна Бояковы. Автор снимкаАлександровна Бояковы. Автор снимка
Е.И. Савельева (ММК «Победа») Е.И. Савельева (ММК «Победа») 

Андрей Никифорович и Акулина Федоровна с детьми Андрей Никифорович и Акулина Федоровна с детьми 
Виктором и Анной. Александровск, 1950 годВиктором и Анной. Александровск, 1950 год
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Родился в деревне Ветчинки Кохановского района Ивановской  области. Служил стрелком 
воздушного десанта парашютно-десантной роты ВВС Черноморского флота, принимал участие 
в боях на аэродроме Майкоп, под Керчью, в освобождении Новороссийска и Крыма. Награждён 
тремя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией». Жил в посёлке Вахрушев Поронайского района.

07.03.1919 – 11.12.1989

Василий Михайлович 

МУРАВЬЁВ

мом противника. Заговорили вражеские зенитки, 
затрещали пулеметы... Самолёт пошёл на резкое 
снижение и ударился о землю. Задымился и на-
кренился второй самолёт, парашютисты прыга-
ли уже из горящей машины. В центре аэродрома 
приземлились 22 десантника. И почти сразу же в 
ночи запылали факелы – то горели фашистские 
машины, взрывались в различных секторах аэро-
дрома. Дерзкий десант высадился под обстрелом 
снарядов противника…»

Муравьёву, вспоминает его друг Акимов, Василий Муравьёв в 1940-еВасилий Муравьёв в 1940-е

Ветеран ВОВ

Героический десант
Василий вырос в детском доме, окончив 4 

класса школы, устроился работать на завод, в 18 
лет его призвали в ряды Красной Армии, служил 
минёром-торпедистом на Черноморском флоте.

В 1942 году узнал, что идёт набор добро-
вольцев-парашютистов в лётный полк, причём 
для выполнения крайне опасных задач: диверсий 
в тылу врага. И без сожаления променял море на 
небо. На воздушном фронте он одержал немало 
побед и умудрялся выживать в самых безвыход-
ных ситуациях. По свидетельствам его друзей, за 
время войны Василий совершил больше десятка 
парашютных прыжков в тыл врага.

Первый орден Красного Знамени Муравьёву 
присвоили за участие в бою на аэродроме Майкоп 
24 октября 1942 года. В бой тогда отправились 42 
десантника на двух самолётах. Командир дивизии 
заранее провел фотосъёмку нужных объектов, 
но без сюрпризов со стороны врага не обошлось. 
Противник начал стрелять по двум самолётам 
ВВС Черноморского флота ещё на их подлёте. 
Многие десантники погибли прямо в воздухе. 

Из воспоминаний Василия Муравьёва, за-
писанных его другом, шофёром Лермонтовского 
шахтоуправления В. Акимовым («Ордена моего 
друга» / газета «Звезда», выпуск от 9 мая 1968 г.): 
«…Два часа пути, и вот десантники над аэродро-
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пришлось выпрыгивать из горящего самолёта, 
приземлился удачно, ещё и успел освободить от 
тлеющей одежды командира экипажа Гаврилова. 
Несмотря на небольшую численность, оставшиеся 
в живых уничтожили 22 вражеских истребителя. 
Действовали так: пробивали отверстие в крыше 
или фюзеляже вражеского самолёта, закладыва-
ли туда термитные гранаты, выдергивали чеку и 
отбегали в сторону. Через 20 секунд раздавался 
взрыв, и самолет окутывался пламенем. Уничто-
жив все машины, десантники отошли, попутно от-
стреливаясь. 

Уже после войны Василий Михайлович рас-
сказывал своему сыну Владимиру, что ввиду от-
сутствия пополнения регулярных боеприпасов 
солдаты сами были вынуждены делать зажига-
тельные «коктейли Молотова» из всего, что есть 
под рукой. Одним из боеприпасов стала смесь из 
сохранившихся остатков фосфора и спирта, кото-
рые смешивались и заливались в бутылки. Бутыл-
ка с горючей жидкостью при всей своей простоте 
была эффективным средством против танков, са-
молётов и долговременных огневых точек.

За успешное проведение операции Василий 
был награждён его первым орденом Красного 
Знамени.  Из наградного листа от 26 апреля 1943 

года: «Сержант Муравьёв – участник двух парашютно-десантных операций 
в тыл врага, до конца преданный сын нашей родины, храбрейший из храбрых 
и честнейший среди честных. В первом десанте он участвовал в ночь с 23-го 
на 24-е октября 1942 года на занятый противником аэродром Майкоп с за-
данием уничтожить самолёты противника на его аэродроме. С задачей спра-
вился отлично».

Погибнем, но не сдадимся
Второй бой, о котором упоминается в наградном листе Муравьёва, был 

в феврале 1943-го под Новороссийском. Василий проявил себя как настоя-
щий лидер команды, хотя официально командиром ещё не являлся. Взвод, в 

Экипаж самолета-торпедоносца Ил-4 2-й эскадрильи 5-го гвардейского МТАП Экипаж самолета-торпедоносца Ил-4 2-й эскадрильи 5-го гвардейского МТАП 
(ВВС Черноморского флота), 1943 год. Фото ТАСС, автор Евгений Халдей(ВВС Черноморского флота), 1943 год. Фото ТАСС, автор Евгений Халдей

Высадка советского десанта. Время съёмки:Высадка советского десанта. Время съёмки:
11 ноября 1944 года. Автор Михаил Трахман11 ноября 1944 года. Автор Михаил Трахман
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состав которого он входил, высадился на побере-
жье в ночь с 3 на 4 февраля, территория была за-
нята противником. Задача парашютно-десантного 
отряда состояла в обеспечении последующей вы-
садки морского десанта. Но подмога так и не при-
шла – десантникам пришлось в течение 22 дней са-
мостоятельно продвигаться по горам и сражаться 
с вражескими группами. Из наградного листа сле-

дует, что Муравьёв всегда появлялся в самых опасных местах. Так, во время 
шести боёв он лично убил 14 фашистов, уничтожил вражескую автотехнику 
и перерезал четыре линии связи. 

18 февраля группа советских десантников, уставших, замерзших, ре-
шила найти временное пристанище в пустом дзоте. И попала в засаду нем-
цев и белоказаков. Муравьёв был ранен, но из боя не вышел, даже когда его 
командир растерялся и решил сдаться врагу. Благодаря смелости и инициа-
тивности сержанта отряд остался в живых и смог одержать победу.

По рассказам ветерана, в живых после боя осталось всего четверо бой-
цов. Вместе они перешли линию фронта и 27 февраля прибыли в Геленджик. 
За проявленное мужество Василий Муравьёв получил второй орден Крас-
ного Знамени. 

Из наградного листа от 26 апреля 1943 года: «…Здесь товарищ Му-
равьёв был ранен осколками гранаты в обе ноги. Казаки кричали: «Сдавай-
тесь!». Командир взвода растерялся и подал команду сдаваться, но раненый 
сержант Муравьёв остановил его и крикнул: «Пусть я погибну здесь на 
месте, но в плен не сдамся! Давайте отбиваться!». Он первый стал отстре-
ливаться из автомата и бросать гранаты. Остальные последовали его при-
меру и все с боем вышли из окружения, в несколько раз численно превос-
ходившего их противника. Этим боем руководил сержант Муравьёв. 25-го 
февраля сержант с другими десантниками перешёл линию фронта в районе 
Тоннельной. Недалеко от линии фронта тов. Муравьёв взял в плен немецко-
го ефрейтора, но последний шумел и мешал перейти линию фронта, тогда 
Муравьёв заколол его кинжалом».

А дальше был госпиталь. Но этот печальный, казалось бы, поворот 
стал для сержанта началом новой жизненной истории. За ним ухаживала 
санитарка Варя, которая стала его судьбой. 

Позднее в составе отдельного батальона морской пехоты Муравьёв 
освобождал Крым. Бой, принёсший ему орден, начался в ночь с 8 на 9 янва-
ря 1944-го под Керчью. Задачей бойцов был захват высоты «115», которую 
яростно обороняли гитлеровцы. Бой был ожесточённым и продлился пять 
суток. Высота была взята, операция завершилась победой. За освобождение 
Керчи Муравьёв удостоился третьего ордена Красного Знамени. 

                                      На шахте угольной
День Победы они встретили вместе с Варва-

рой, для молодожёнов все пути были открыты. Так 
и попала семья Муравьёвых по вербовке на остров 
Сахалин. Недолго жили в Лермонтовке, потом пе-
реехали в Вахрушев Поронайского района. 

Награды Василия Награды Василия 
МуравьёваМуравьёва

Моряки-парашютисты Моряки-парашютисты 
Черноморского флота. Черноморского флота. 
Хроника ВОВХроника ВОВ
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Василий Михайлович в труде оказался таким же, как на фронте, не 
боялся осваивать неведомые ранее профессии. Работал на угольном раз-
резе шахтоуправления «Лермонтовский» с самого его основания. Был 
слесарем 6 разряда, а как только поступили первые трёхкубовые экскава-
торы СЭ-3, окончил курсы машинистов экскаватора и пересел за рычаги. 
Так и проработал на открытых горных участках машинистом экскавато-
ра. В селе Муравьёвым гордились: шутка ли, три ордена Боевого Красного 
Знамени! 

В семье Муравьёвых родились трое детей – Владимир, Галина и Алек-
сандр. Владимир пошёл по стопам отца,  отучился в топливно-энергетическом 
техникуме в Александровске-Сахалинском, потом в Иркутском политехни-
ческом институте, и пришёл работать на разрез «Лермонтовский». Его жена 
Ольга работала технологом, затем специалистом отдела кадров шахтоуправ-
ления «Лермонтовское». Сейчас Владимир Васильевич и Ольга Александров-
на на пенсии, живут в п. Вахрушев.

Их сыновья Александр и Василий не пошли по стопам родителей и дедов, 
связали жизнь со службой в МЧС России, оба живут в Южно-Сахалинске.

Ордена деда
Свои государственные награды Василий Муравьёв завещал старшему 

внуку Александру. Из воспоминаний майора внутренней службы ГУ МЧС 
России по Сахалинской области Александра Муравьёва.

– Я переживал по поводу дедушкиного «завещания», ведь странно в дет-
ские годы слышать, что «Я умру, а ордена тебе достанутся». Хотелось, что-
бы дед жил долго. И после его смерти отец исполнил его волю – передал мне 
это богатство. Я уложил их на «красную подушечку» и храню как зеницу ока. 
Беру с собой на победные парады, вместе с дедом иду в строю Бессмертного 
полка.

О войне он много не рассказывал, вспоминать не любил, да и я ещё 
мал был. Помню, что на руке у деда не было безымянного пальца, оскол-
ком оторвало. И ещё помню, что когда сказали о замене винтовых орде-
нов Красного Знамени на подвесные, то он менять отказался, объясняя, 
что эти завоёваны кровью, потому сердцу и дороги,  – рассказал Алек-
сандр.

После выхода на пенсию в 1977 году Василий Михайлович и Варвара Ге-
оргиевна переехали жить в Приморье, держали хозяйство, встречали на кани-
кулах внуков – хорошо жили. Люди запомнили его невысоким, очень крепким 
мужчиной в тельняшке, такой не затеряется ни в морских волнах, ни в люд-
ском круговороте. 

Супруги Муравьёвы похоронены в городе Арсеньеве.

Внуки кавалера трёх орденов Красного Знамени В.М. Муравьёва – Внуки кавалера трёх орденов Красного Знамени В.М. Муравьёва – 
Александр и Василий Муравьёвы, Южно-СахалинскАлександр и Василий Муравьёвы, Южно-Сахалинск
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08.12.1921 – 09.01.2023 

Мелитина Николаевна 

НИКОЛАЕВА
Родилась в Москве, во время Великой Отечественной войны служила в военизированной 
пожарной части при Центре испытания самолётов аэрогидродинамического института в 
Подмосковье. В 1946 году приехала в Южно-Сахалинск, работала инструктором в пожарной 
охране, затем автобусным контролёром, диспетчером таксопарка. Ветеран пожарной 
службы, награждена трудовыми и юбилейными медалями. Жила в Южно-Сахалинске.

Семья 

Она появилась на свет в Москве на излёте 
1921 года. Родители – Анна и Николай Медвед-

Мелитина Николаева, 1946-1947 годМелитина Николаева, 1946-1947 год

О своей маме
рассказывает

Марина Александровна
ЧИЖЕВИЧ

Трудовой фронт ВОВ

ские, интеллигентная семейная пара. Имя своей 
дочери они дали непривычное и красивое – Ме-
литина. С греческого переводится как «медо-
вая», «пчёлка». Как в воду глядели, потому что 
девочка, едва оперившись, начала трудиться. Ра-
ботала не покладая рук во время войны и после 
неё, без дела не сидела никогда. И до последних 
дней оставалась подвижной, жизнелюбивой, лёг-
кой на подъем. 

– Мама коренная москвичка. Семья у неё 
была крепкой, хорошей, домашние относились 
друг к другу бережно и с любовью. В школе учи-
лась хорошо, участвовала в самодеятельности, 
была активной. Типичная сорви-голова: лазала 
по деревьям, носилась по улицам. Прекрасно 
рисовала, после школы собиралась поступать в 
художественное училище, но помешала война. 
Училище эвакуировали за Урал, но мама туда не 
поехала, не решилась оставить родителей одних 
в Москве. Кстати, мама до последних дней жиз-
ни прекрасно рисовала, – рассказывает Марина 
Чижевич.

Сержант спецслужбы 
В 1942 году Мелитину призвали в армию. На 

фронт не отправили, оставили в Москве, опреде-
лив в пожарную часть. Местом её дислокации 

был ЦАГИ – Центральный аэрогидродинамиче-
ский институт им. Н. Е. Жуковского. Девушка 
окончила школу пожарных, потом курсы, после 
которых получила звание сержанта спецслуж-
бы, а спустя некоторое время уже сама обучала 
новобранцев. 

Там же познакомилась с будущим мужем. 
Да, ей повезло. Было тяжело, опасно, но не так, 
как на передовой. В пожарной части служило 
много молодёжи, они не скучали и даже ухитря-
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лись бегать на танцы, молодость брала своё. При 
этом пожары тушили, по крышам лазали, под 
бомбежки попадали. 

ЦАГИ в истории Победы
 С началом военных действий необходимо 

было мобилизовать все силы на модернизацию и 
создание новых видов вооружений, чтобы иметь 
техническое превосходство над противником. 
В этих работах – в условиях голода, холода и 
вечной тревоги за судьбу Родины – активно уча-
ствовали учёные ЦАГИ.

В частности, благодаря введению в строй 
больших аэродинамических труб появилась воз-
можность улучшения лётных данных многих бое-
вых самолётов. Первым, который испытывался в 
трубах института в натурную величину, стал МиГ-3 

– именно на нём легендарный лётчик А.И. Покрыш-
кин одержал стремительную победу над немецким 
мессершмиттом Bf.109E. Наши специалисты прово-
дили прочностные исследования и «летающего тан-
ка» – Ил-2, давали рекомендации по увеличению 
скорости и скороподъёмности бомбардировщика 
Пе-2, улучшению характеристик истребителей се-
мейства Ла. Все эти меры приносили крупные успе-
хи на фронтах Великой Отечественной.

Во время войны в СССР были созданы уни-
кальные бесствольные системы полевой реак-
тивной артиллерии с ласковым названием «Ка-
тюша». В послужном списке института и работы 
по легендарному танку Т-34, совершенствование 
мореходных качеств торпедных катеров, проек-
тирование аэростатов заграждения систем про-
тивовоздушной обороны. 

Как мы жили
на Сахалине

Когда Мелитина узнала о 
Победе, как и все, испытала наи-
ярчайшее потрясение! Ей повез-
ло быть на Красной площади во 
время победного парада и сво-
ими глазами видеть, как падают 
к подножью Мавзолея фашист-
ские знамёна.

– В 1946 году мои буду-
щие родители и мамина мама 
Анна Родионовна, которая была 
вдовой, решили отправиться 
на Сахалин. На остров их зва-
ли друзья, которые уже осели 
в Тоёхаре (Южно-Сахалинске) 

Мелитина Николаева с подругами.  Южно-Сахалинск, 1952 год Мелитина Николаева с подругами.  Южно-Сахалинск, 1952 год 
Мелитина Николаева с сослуживицами по военизированной Мелитина Николаева с сослуживицами по военизированной 
пожарной команде Южно-Сахалинска, 1955 год пожарной команде Южно-Сахалинска, 1955 год 
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Секреты её долголетия
– Мама устроилась в пожарную охрану Южно-Сахалинска вначале 

инструктором по профилактике пожаров, а потом, вплоть до 1959 года, 
служила диспетчером. После трудилась автобусным контролёром, дис-
петчером таксопарка. Любила путешествовать, объездила полстраны. 
Детьми, а потом и внуками, занималась Анна Родионовна, прекрасно об-
разованная женщина, окончившая институт благородных девиц, знавшая 
французский язык, – вспоминает Марина Чижевич. 

Мелитина Николаевна – удивительно жизнерадостный человек и до 
последних дней сохраняла присущее ей жизнелюбие. Именно это качество 
позволило ей дожить до по-настоящему солидного возраста. Она всё вос-
принимала с улыбкой, всю жизнь пела и танцевала. Бывало, утром вста-
нет и читает стихи, которые учила в молодости. Она никогда не смаковала 
обиды, не принимала их близко к сердцу, была абсолютно не злопамятной, 
лёгкой в общении, наслаждалась жизнью, – рассказала дочь ветерана Ма-

рина Чижевич.

Наследие Мелитины Николаевны – три до-
чери, внуки и правнуки. 

Умерла на 102-м году жизни, похоронена в 
Южно-Сахалинске.

и присылали оттуда в Москву восторженные 
письма. Приехали, поселились в частном доме, 
целый год соседствовали с японцами, и нема-
ло домашней утвари перешло к нам от них по 
наследству. Хорошо помню японскую ванну и 
маленькую чугунную переносную печку, кото-
рой мы очень долго пользовались. Я родилась 
в 1950 году, потом появились на свет две мои 
сестры. 

Помню, как мама и бабушка делали к Но-
вому году Дедов-Морозов на продажу. Остов 
из проволоки, из ткани одежда, лицо, борода. 
Конечно, одного Деда оставляли дома. Ёлку 
привозили огромную, под три метра! Ставили 
её в ведро с песком, и она долго не осыпалась. 
А ещё очень много, тазами, пекли пироги, кек-
сы, хворост! Было очень вкусно и празднично! Открытый бассейн в городском парке культуры и Открытый бассейн в городском парке культуры и 

отдыха, Южно-Сахалинск, 1948 год. Oldsakhalin.ruотдыха, Южно-Сахалинск, 1948 год. Oldsakhalin.ru

Мелитина со Мелитина со 
своей мамой Анной своей мамой Анной 
Родионовной, 1949 год, Родионовной, 1949 год, 
Южно-СахалинскЮжно-Сахалинск

Мелитина Медведская, Мелитина Медведская, 
1937 год, Москва1937 год, Москва
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

БИТВА ЗА КАВКАЗ
(25 июля 1942 – 9 октября 1943 года)

Оборона Кавказа длилась 442 дня и вошла в историю военного ис-
кусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, про-
ведённых на обширной территории в сложных условиях степной, горной 
и горно-лесистой местности, а также на побережье Чёрного моря. Регион 
обладал огромным экономическим значением для СССР, на него приходи-
лось 86,5% добычи нефти. Через Кавказ осуществлялись грузоперевозки, а 
на огромных площадях выращивали зерно.

План по его захвату фашистскими войсками носил название 
«Эдельвейс». Вторжение противник осуществил в кратчайшие сроки, наме-
реваясь быстро захватить нефтяные месторождения и запас сырья. Однако 
всё повернулось не так, как планировал Адольф Гитлер. Кровопролитное 
сражение затянулось на сотни дней.

Историки разделяют битву на два критически важных этапа. В течение 
первых двух месяцев немецким войскам удалось занять Ставрополь, Арма-
вир, Майкоп, Краснодар, Элисту, Моздок и часть Новороссийска. Ситуация 
переменилась, когда фашистские подразделения подступили к Малгобеку в 
конце сентября.

Уже к тому моменту враг понёс большие потери, а 5 октября наступил 
переломный момент в военных действиях – разгром фашистских войск под 
Сталинградом. От наступления Германия перешла к обороне и потеряла 
своё преимущество. Чем незамедлительно воспользовалась Красная Армия, 
сначала оттеснив немцев с их позиций, а затем и вовсе перейдя к контрна-
ступлению.

Сухопутные войска при поддержке Черноморского флота и Азовской 
флотилии провели Северо-Кавказскую наступательную операцию, освобо-
див от фашистов Моздок, Пятигорск, Кисловодск, Георгиевск, Минеральные 
Воды, Майкоп, Ставрополь и другие. За успешным манёвром последовали 
Краснодарско-Новороссийская, Новороссийско-Таманская стратегические 
операции и разгром немцев в воздушном сражении над Кубанью. Так крас-
ноармейцы вернули под свой контроль Батайск, Ростов-на-Дону, Азов, 
Краснодар, Новороссийск и другие города. В феврале 1943 года с Эльбруса 
были низвергнуты нацистские знамёна.

Успешное контрнаступление подорвало силы вермахта, и всё остав-

Советская конная разведка в горах Кавказа, сентябрь 1942 года.Советская конная разведка в горах Кавказа, сентябрь 1942 года.
Автор Макс АльпертАвтор Макс Альперт

шееся время Советская армия вытесняла врага с территорий Кавказа. 
Заключительным этапом стало освобождение Таманского полуострова 
9 октября 1943 года.

Общие потери Красной Армии в битве за Кавказ составили более 
593 тыс. человек, в том числе безвозвратные – более 276 тыс. Вермахт и 
его союзники потеряли более 420 тыс. человек.

Одержав победу, Красная Армия выдворила врага с территорий 
Кавказа, вернув контроль над большей частью Кубани и восточным по-
бережьем Чёрного и Азовского морей. Вернул СССР и свои нефтяные 
месторождения, и посевные площади.

Новороссийску присвоено звание города-героя, восемь городов 
получили звание города воинской славы: Анапа, Владикавказ, Грозный, 
Малгобек, Нальчик, Ростов-на-Дону, Таганрог и Туапсе.

Медаль «За оборону Кавказа», учреждённую в 1944 году, получили 
около 870 тыс. человек.



6666

В этой главе собраны работы моло-
дого поколения сахалинцев и курильчан. 
Истории судеб своих прадедов рассказы-
вают школьники – призёры и победите-
ли регионального этапа международного 
конкурса «Правнуки Победителей»-2022. 
Конкурс организован движением Бессмерт-
ный полк России при содействии Мини-
стерства просвещения РФ. Информацию 
о своих родных ребята собирали по архи-
вам, в прессе военного времени, использо-
вали бережно хранимые в семьях истории, 
письма и фотографии. От истории семьи 
– к истории страны.

Мой прадедушка погиб в 1942-м в бою 

за деревню Геевка Харьковской области 

(ныне Украина). На момент смерти ему 

даже 19-ти не исполнилось.

Милана РАЧЕНКО
(12 лет, город Южно-Сахалинск)

Филипп Трофимович
ВОВНЕНКО  (30.04.1923 – 31.03.1942) 

Филипп ВовненкоФилипп Вовненко

Филипп родился в селе Кировском Са-

халинской области в крестьянской 

семье. Кроме него у родителей было 

ещё три дочки, последняя дочь – моя 

родная прабабушка. 

Филипп рос талантливым ребен-

ком, отлично пел, играл на бала-

лайке, был влюблен в музыку, хотел 

уехать учиться, но сразу после вы-

пускных экзаменов в 1941-м ушёл на 

фронт. Был призван из села Красная 

Тымь, это на севере Сахалина. Де-

душка сразу попал в артиллерийский 

полк, а именно в 47 стрелковую ди-

визию, 148 стрелковый полк. С войны 

так и не вернулся.
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Всего 17 лет назад наша семья узнала, что младший 

лейтенант Вовненко Ф.Т. геройски погиб 31 марта 

1942 года, неся оборону в Харьковской области. По-

хоронен в братской могиле в селе Геевка, жителей ко-

торого защищал. Эту информацию нам предоста-

вили поисковики. Уже позже мы нашли фотографии 

памятника и получили выписку о месте его гибели. 

Мой прадедушка не получил наград, но, узнав о его 

военных заслугах, я могу назвать его героем. Горжусь 

и постараюсь быть хоть немного на него похожей. Я 

хочу служить Родине.

Памятник на околице села Геевка установлен на Памятник на околице села Геевка установлен на 
братской могиле, в которой похоронено 129 воинов, братской могиле, в которой похоронено 129 воинов, 

погибших при освобождении селапогибших при освобождении села

Советские артиллеристы, Брянский фронт, Советские артиллеристы, Брянский фронт, 
сентябрь 1943-го. Автор Леонид Великжанинсентябрь 1943-го. Автор Леонид Великжанин
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П Р А В Н У К И

На той войне мы потеряли своего прапрадедушку, о котором 

я хочу рассказать. Родился он в деревне Павловка Омской об-

ласти Седельниковского района. Ушёл служить в 1941 году, был 

стрелком 1-й Московской Краснознаменной гвардии мото-

стрелковой дивизии. В 1942-м семья получила горестное из-

Дарья ЛАРИОНОВА
(15 лет, село Воскресеновка

Тымовского района)

Михаил Никифорович ВУСЬКО  (01.01.1920 – 06.03.1942)

Фотографии Михаила Никифоровича в семейном архиве не сохранилось.  Но Фотографии Михаила Никифоровича в семейном архиве не сохранилось.  Но 
остался этот снимок: жена погибшего солдата Вусько Домна Яковлевна, их остался этот снимок: жена погибшего солдата Вусько Домна Яковлевна, их 
дочь с мужем  (Гуляева М.М. и Гуляев В.Ф.) и внукидочь с мужем  (Гуляева М.М. и Гуляев В.Ф.) и внуки
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вестие: погиб, похоронен в Смоленской области. 

Желание узнать больше не покидало моих род-

ных. Сначала удалось найти только записи из 

журнала госпиталя. Вусько М.Н. поступил туда 

с ранением 4 марта 1942 года, а 6 марта умер 

от ран. 

Первичное захоронение было произведено в Смо-

ленской области в деревне Горбатово в конце 

января 1942-го после массированной воздуш-

ной атаки и наступления наших дивизий на 

укрепленные позиции немецкой отборной диви-

зии “Мертвая голова” и других воинских частей 

вермахта. 

После освобождения деревни на её территории 

располагались несколько госпиталей,  умерших 

от ранений красноармейцев захоронили в общую 

могилу. 

Мы искали, где похоронен наш дед, но ничего... 

Лишь 30 марта 2015 года удалось приоткрыть 
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Медсестра читает газету солдатам в полевом госпитале на Ленинградском Медсестра читает газету солдатам в полевом госпитале на Ленинградском 
фронте. 1943 год. Борис Уткин, ТАССфронте. 1943 год. Борис Уткин, ТАСС

завесу неизвестности. Смогли найти место его захороне-

ния в деревне Семёновское в Износковском районе Смолен-

ской области. В 1950 году останки погибших из одиноч-

ных и небольших братских могил в деревнях Горбатово, 

Дороховая, Калиновка, Мочапки, Сигово, Тетево, Ухово, 

Черево перенесли туда, в 1957-м установили памятник. 

Там покоится прах 1267 воинов, из которых 1175 увеко-

вечены пофамильно. 92 человека числятся как неизвестные 

солдаты, отдавшие свои жизни за освобождение Родины.

Деревня Семеновское. Братская Деревня Семеновское. Братская 
могила советских воиновмогила советских воинов
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Гавриил Иванович ВАКУЛЕНКО   (25.08.1918 – 08.03.1943) 

Алиса ПАВЛОВСКАЯ
(14 лет, город Холмск) 

Прадедушка родился в Кемеровской области, согласно справке Гос- 

архива, в метрической книге села Тяжино-Вершинского имеется 

запись о рождении Гавриила Вакуленкова (так в документе) в селе 

Больше-Покровка. 

Гавриил работал в колхозе, а позже переехал в Иркутск, где в то 

время жила  его сестра Анастасия Ивановна Симакова (Вакулен-

ко). Оттуда 1 января 1938 года был призван на службу в армию. 15 

апреля 1943-го в адрес его сестры пришло извещение: убит в бою 8 

марта 1943 года, проявив геройство и мужество. Похоронен в 1,5 

км северо-восточнее деревни Букань Жиздренского района Орловской 

области. 

На портале “Память народа” мы нашли информацию, что Гавриил 

Иванович прошёл боевой путь в составе 20 гвардейского отдельного 

сапёрного батальона 1-й гвардейской стрелковой дивизии. Участво-

вал в битве под Сталинградом. 

Дважды ходил минировать в тыл врага, полностью выполнил по-

ставленную задачу. В последних боях стал командиром отделения, 

сам лично обезвредил 7 мин, за это был награжден медалью “За бо-

евые заслуги”. 

Гавриил Вакуленко (слева) с боевыми товарищамиГавриил Вакуленко (слева) с боевыми товарищами
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Моя бабушка делала запросы, и ей пришел ответ от 

секретаря сельсовета деревни Букань, где сказано: в 

период войны Букань переходила из рук в руки не-

сколько раз. То немцы брали деревню, то русские от-

бивали. Деревня небольшая, а погибло там 2757 чело-

век. Захоронения проводило мирное население. Позднее 

все отдельные захоронения перенесли в одну братскую 

могилу в центре деревни Букань, где и похоронен мой 

прадедушка. 

Горжусь. Спасибо огромное вам, прадеды, за наше чис-

тое небо.

Братская могила. Село БуканьБратская могила. Село Букань
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П Р А В Н У К И

Родился в селе Черемшанка Алтайского края, Ельцов-

ского района в семье переселенцев из Мордовии в Си-

бирь. В 1930 году был призван на срочную службу. Бо-

евой путь его начался в июне 1941-го в составе 586 

стрелкового полка 107 стрелковой дивизии. Попал в 

Артём ВОЛКОВ
(15 лет, село Крабозаводское
Южно-Курильского района) 

Иван Иванович ПИТАЙКИН  (09.08.1909 – дата неизвестна) 

Супруги Питайкины в конце 1940-хСупруги Питайкины в конце 1940-х

самое пекло войны, когда наши войска Западного фронта 

вели тяжёлые бои. 

Командиру полка полковнику Некрасову был отдан приказ 

овладеть высотой 251,1, пролегающей между деревнями 

Дубовежье – Вязовка. Именно там младший лейтенант 

Питайкин с группой бойцов уничтожили граната-

ми огневую точку врага. В боях под Калугой Иван про-

явил качества разведчика: добытые сведения позволили 

уничтожить врага и избежать окружения. Показал себя 

грамотным командиром, умелыми действиями вывел из 

окружения раненых бойцов на 35 повозках и сохранил 

два противотанковых орудия. 

За мужество в боях под Ельней в августе-сентябре 1941 

года 107 стрелковая дивизия, в составе которой воевал 

прадед, получила звание Гвардейской. Этот отличитель-

ный знак мы видим на груди Ивана на фото рядом с ор-

деном Красной Звезды. К этой награде его представили в 

феврале 1942 года. К тому времени он как один из лучших 



7373 П О Б Е Д И Т Е Л И

разведчиков был назначен командиром взвода конной развед-

ки. Медалью “За оборону Москвы” его наградили после успешного 

контрнаступления нашей армии под Москвой. 

Прошёл всю Белоруссию и Прибалтику, участвовал в освобож-

дении Восточной Пруссии и был награждён медалью «За взятие 

Кёнигсберга». 

С фронта мой прадед вернулся в декабре 1945 года. А вот его 

брат, Прокопий Иванович Питайкин, пропал без вести 30 апре-

ля 1945-го, за несколько дней до Победы. И было ему 27 лет. Он 

и 27 миллионов солдат, офицеров, детей, женщин и стариков 

отдали свои жизни, чтобы 8 мая гитлеровские генералы подпи-

сали акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. 

Мы сохраним это в памяти.

Обед бойцов 5-й Обед бойцов 5-й 
гвардейской стрелковой гвардейской стрелковой 
дивизии в минуты дивизии в минуты 
затишья возле деревни затишья возле деревни 
Садки в окрестностях Садки в окрестностях 
Ельни. Август 1941 года.Ельни. Август 1941 года.
Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ
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П О Б Е Д И Т Е Л Е Й
П Р А В Н У К И Юлия БЕСЕДИНА

(17 лет, город  Невельск)

Матвей Иванович  МАСАЛОВ  (14.01.1915 – 08.05.1945)

«В семейном архиве хранится фотография «В семейном архиве хранится фотография 
солдата-кавалериста, моего прадеда, которого я не солдата-кавалериста, моего прадеда, которого я не 
знала. А теперь знаю не понаслышке о героическом знала. А теперь знаю не понаслышке о героическом 
прошлом моего народа-победителя»прошлом моего народа-победителя»

Мой прадедушка родился в Прохоровском районе Курской 

области. За три года войны проделал огромный путь от родной Прохоровки до 

фашистской Германии. Матвея призвали на фронт в марте 1942 года. Нести 

службу начал в 55 гвардейском кавалерийском полку рядовым кавалеристом. 

Похоронка пришла спустя несколько лет после войны. В ней сообщалось, что 

Масалов М.И., находясь на фронте, проявив геройство и мужество, верный во-

инской присяге был тяжело ранен в голову 8 мая. И, не приходя в сознание, скон-

чался 13 мая 1945 года. Похоронен в городе Бернау, северо-восточнее Берлина. 

Изучая военные документы, наша семья узнала о его подвиге: в бою под польским 

городом Холм летом 1944 года войска 1-го Белорусского фронта частью сил про-

должали наступление, преодолевая сопротивление противника. Матвей Маса-

лов, помощник командира взвода гвардии, старший сержант, заменил раненого 

командира, смело повёл в атаку взвод, лично уничтожив четверых немецких 

солдат. За это был награжден одной из самых почитаемых среди фронтовиков 

медалью “За отвагу”. 

В канун 50-летия Победы мой папа смог побывать на земле Бранденбурга на 

советском воинском кладбище, где в братской могиле среди 562 русских освобо-

дителей похоронен и наш солдат. 

Время и память, два разных слова по своей сути, сейчас становятся такими 

близкими. Хочется низко поклониться солдатам, которые уже так далеко. Я 

теперь точно знаю, на своем примере: память о них будет жить вечно.
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Примером жизненной силы в нашей се-

мье является прадедушка, ему пришлось 

пройти через тяжёлейшие испытания. 

Родился в селе Фунтики Алтайского края, 

Таисия СУСЕКИНА
(12 лет, село Крабозаводское 
Южно-Курильского района) 

Яков Филиппович ГОРБУНОВ   (01.01.1915 – 13.03.1969)

Горбунов Яков ФилипповичГорбунов Яков Филиппович

Топчихинского района. В 1938 году ушёл в армию, оттуда добровольцем попал 

на фронт. Место службы: 94-й стрелковый полк 21-й стрелковой дивизии Ка-

рельского фронта. 

В сентябре 1941 года, будучи командиром отделения, по личной инициативе за-

менил погибшего башенного стрелка танка и продолжил вести огонь по бело-

финнам, засевшим в станции Яндеба Подпорожского района Ленинградской об-

ласти, уничтожил их автоматчика и обеспечил захват здания станции.

В период наступлений Красной Армии в апреле 1942 года, будучи командиром 

взвода автоматчиков, умелой тактикой ведения боя он вынудил финскую роту 

отступить. Действия прапрадеда способствовали захвату траншеи против-

ника советскими войсками. Несмотря на ранение в бою, он продолжил ко-

мандовать взводом. Дважды был ранен. Первое ранение было легким, последнее 

оставило прадеда без ноги. За эти подвиги он был награжден орденом Красной 

Звезды.

Я родилась после смерти Якова Филипповича, не довелось мне услышать расска-

зов о войне, но его боевые раны красноречивее слов. Прадедушка – человек с боль-

шой буквы. От него шло добро, он всегда помогал людям, всем сердцем любил свою 

семью и особенно прабабушку! На примере моей семьи я утверждаю: зная своё 

прошлое, человек сможет выдержать любые выпавшие на его долю испытания.



7676

Осип Сергеевич
ПАВЛЮЧЕНКО

08.03.1926 – 29.10.2009

Родился в деревне Сенное Абаканского района Красноярского края. Служил рядовым 42-
го отдельного штурмового инженерно-сапёрного батальона. Награждён медалями «За 
отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов», медалью Жукова, юбилейными и трудовыми медалями. Жил в селе 
Новосибирском Холмского района. 

Подвиг сапёра
Осип родился в многодетной семье, был 

третьим по счёту из шести сыновей. Два его 
старших брата Ефим и Пётр в 1941-м были 
призваны в ряды Красной Армии. В 1943 году 
17-летним юношей он добровольцем ушёл на во-
йну, в составе инженерно-сапёрного батальона 
был направлен на 2-й Белорусский фронт. 

О боевом пути солдата рассказано в архив-
ной справке Минобороны о награждении меда-
лью «За отвагу»: 

«8 апреля 1945 года в районе южной окраи-
ны Кёнигсберга противник закрепился в здании 
железнодорожной станции, своим огнём пре-
пятствуя продвижению наступающих частей. 
Ефрейтор Павлюченко скрытно от противника, 
по-пластунски подполз к боковой стене, заря-
дами подорвал стену и через образовавшееся 
отверстие ворвался внутрь здания, броском 
гранат уничтожил пулемёт с его расчётом. Сво-
ими действиями обеспечил возможность пехоте 
ворваться внутрь и овладеть зданием». 

В этом бою Осип Сергеевич был тяжело 
ранен, 9 месяцев проходил лечение в госпита-
лях, рана не заживала, пришлось пройти через 
несколько хирургических операций. На боль-
ничной койке и встретил Победу.

О своём отце рассказывают 
Екатерина Осиповна РУДЕНКО 

и Татьяна Осиповна БОРИСОВА

Ветеран ВОВ

Штурм города-крепости
Взятие Кёнигсберга – одна из самых ярких 

страниц в истории завершающего этапа Великой 
Отечественной. Гитлеровское командование 
многократно заявляло о неприступности сто-
лицы Восточной Пруссии. Крепость обороняли 
подразделения вермахта и фольксштурма об-
щей численностью, по разным оценкам истори-
ков, от 100 до 130 тысяч человек. В городе были 
большие подземные склады и арсеналы, а также 
подземные заводы, выпускавшие военную про-
дукцию. Словом, были созданы все условия для 
длительной обороны.Павлюченко Осип Сергеевич, 1950 годПавлюченко Осип Сергеевич, 1950 год
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Однако неприступную крепость взяли за несколько дней. По сообще-
нию Совинформбюро, в ходе 4-дневного штурма советские войска унич-
тожили до 40 тысяч гитлеровцев и около 70 тысяч взяли в плен. Со своей 
стороны потеряв менее 4 тысяч человек убитыми. 

Взятие Кёнигсберга было отмечено в Москве салютом – 324 орудия 
совершили 24 артиллерийских залпа. 

То, о чём забыть нельзя
Рассказывает дочь фронтовика Екатерина Осиповна РУДЕНКО:

–  Отец немного рассказывал о войне, но эти воспоминания врезались 
в память. На мои детские вопросы, было ли страшно, говорил, что когда 
шёл бой, не было видно неба и солнца, всё черно как ночью. Часто они были 
на волоске от смерти, когда ходили в поля на разминирование местности. 
Приходилось строить понтонные переправы через реки, тащить за собой 
орудие. Война, говорил отец, – это тяжёлые будни, постоянная работа и 
преодоление себя.

Иногда командир его посылал в разведку. Однажды отец наткнулся 
в лесу на немецкий склад, подкрался, и тут сзади на него напал здоровен-
ный, рыжий, как ему запомнилось, немец. Завязался рукопашный бой, тот 

повалил отца, сел ему на грудь и стал душить. Отец успел 
ткнуть ему пальцами в глаз, пока тот замешкался, он су-
мел достать из голенища сапога нож и убил фашиста, чу-
дом жив остался.

А ещё папа рассказывал то, о чем не смог забыть 
до конца жизни. Однажды во время перехода они уви-
дели лежащую на дороге убитую женщину, рядом сидел 
малыш. Но командир в боевых условиях не мог взять с 
собой ребёнка. Тогда отец нарезал ему хлеба, сала, и 
положил на тело матери. Больше ничего не мог сделать, 
нужно было идти вперёд.

Новосибирское
После демобилизации Осип уехал к родителям в 

село Сенное, а в 1947-м по вербовке приехал на Саха-
лин, поселился в селе Новосибирском Холмского райо-
на. Работал на Байковском рыбокомбинате (с 1964 года 
был преобразован в межколхозный судоремонтный за-
вод). Там же познакомился с будущей женой Таисией 

Ефрейтор Павлюченко в госпитале, 1945 годЕфрейтор Павлюченко в госпитале, 1945 год

Советские бойцы ведут уличный бой на Советские бойцы ведут уличный бой на 
окраине Кёнигсберга, фотохроника ВОВокраине Кёнигсберга, фотохроника ВОВ
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Петровной Жуйковой, она работала расчётчиком в конторе. Свадьбу сы-
грали в 1950-м. В семье родились 4 детей – Татьяна, Сергей, Александр и 
Екатерина. 

– Первые годы наша семья жила в селе Новосибирском, насколько 
я помню, в двухквартирном доме, перестроенном из бывшего японского 
склада. Дом этот стоит до сих пор, мы с сыном туда ездим. Жили тесно, 
но дружно: родители, нас четверо детей и ещё мама отца – наша бабушка 
Катя. Мама работала  заведующей детским садом, поэтому мы каждый 
день вместе туда ходили. Позже работала в зверосовхозе бухгалтером, 
расчётчиком, – рассказывает дочь ветерана Татьяна Осиповна Борисо-
ва.

Ремесло плотника
Труд плотника в годы послевоенной разрухи был одним из самых 

почётных и востребованных. В первой половине 1960-х Осип Сергеевич 
уехал на Курилы строить дома, зарабатывать деньги для семьи. После 
возвращения домой работал плотником в зверосовхозе «Чеховский», от-
туда и ушёл на заслуженный отдых, после там же работал сторожем, был 
у односельчан уважаемым человеком, трудовой стаж ветерана – более 

50 лет. 

– Отец мало рассказывал 
нам о войне. Помню, несколь-
ко раз пытался, но подступали 
слёзы, и замыкался в себе. А 
мы, к сожалению, не настаива-
ли, – говорит Татьяна Борисо-
ва.

Наследие супругов Пав-
люченко – 8 внуков и 11 прав-
нуков, они разлетелись по 
Сахалину – живут в Южно-Са-
халинске, Правде, Чехове, 
Корсакове и т.д. Большая семья 
старается в памятные для сво-
их ветеранов даты обязательно 
собираться вместе. 

Осип Сергеевич и Таисия 
Петровна похоронены в селе 
Новосибирском.

Осип и Таисия с детьми Татьяной и Екатериной, рядом Евдокия (мама Осип и Таисия с детьми Татьяной и Екатериной, рядом Евдокия (мама 
Таисии) с внуком Геной (ребёнок сына), село Новосибирское, конец 1950-хТаисии) с внуком Геной (ребёнок сына), село Новосибирское, конец 1950-х

Бригада плотников, второй справа О. С. Павлюченко. Курилы,1950-е годыБригада плотников, второй справа О. С. Павлюченко. Курилы,1950-е годы

Павлюченко с братом.Павлюченко с братом.
1948 год, Сахалин1948 год, Сахалин
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ: 225 ДНЕЙ В ОБОРОНЕ
(4 февраля – 16 сентября 2943 года)

В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года возле поселка Станичка был выса-
жен советский морской десант под командованием майора Цезаря Куни-
кова, так началась операция «Море». Кровопролитные бои за город-порт 
и плацдарм продолжались 225 дней и завершились 16 сентября освобожде-
нием Новороссийска.

Началось всё с того, что после разгрома армии Паулюса под Ста-
линградом появилась возможность окружения всей группировки немец-
ких войск на Северном Кавказе. Однако фашистам удалось закрепиться 
на Таманском полуострове. Для дальнейшего продвижения Черноморская 
группа войск получила приказ освободить Новороссийск. Для его освобо-
ждения планировалось нанести комбинированный удар с суши, моря и воз-
духа. План операции «Море» предусматривал высадку основного десанта 
с кораблей Черноморского флота в районе Южной Озерейки. Отвлекаю-
щий – производился в районе рыбацкого поселка Станичка, воздушный де-
сант – в районе Васильевки.

Увы. Из-за просчетов командования в самом начале десантной опера-
ции было нарушено взаимодействие между командирами групп, что при-
вело к неудачной атаке основных сил десанта. Корабли Черноморского 
флота выпустили свыше двух тысяч снарядов, но подавить батареи, дзоты 
и доты противника у Озерейки не удалось. Десантников встретил сильный 
миномётный, артиллерийский и пулеметный огонь. Тем не менее на берегу 
высадились 1427 морских пехотинцев и 16 лёгких танков. В течение трёх 
суток они вели бой, не получая подкреплений и боеприпасов. В итоге не-
большой отряд пробился к морпехам Куникова, а 25 человек соединились с 
парашютным десантом и были сняты кораблями.

Вспомогательный отряд действовал более успешно. Корабли подошли 
к берегу около поселка Станичка в расчётное время. Под прикрытием ды-
мовой завесы и корабельного огня 275 десантников стремительным ударом 
выбили немцев из опорного пункта. На рассвете разгорелся ожесточённый 
бой. Десантники отразили 18 атак противника. К концу дня боеприпасы 
были на исходе, и тогда отряд Куникова внезапно атаковал артиллерий-
скую батарею противника. Захватив орудия, они открыли огонь по атаку-
ющим немцам, и плацдарм площадью шесть на восемь километров удалось 
отстоять. Позже отбитый «пятачок» назовут Малая земля. Герой десанта 

майор Цезарь Куников будет тяжело ранен 12 февраля и через двое су-
ток скончается в госпитале в Геленджике.

Держать оборону было крайне сложно. Советским бойцам при-
шлось буквально зарыться в землю – весь плацдарм изрыли траншея-
ми, соорудили более 200 наблюдательных пунктов, свыше 500 огневых 
точек и подземных складов. К тому же десант было трудно снабжать 
боеприпасами и продовольствием, так как немцы простреливали все 
подходы к Малой земле.

В боях на Малой земле участвовали почти 78 тысяч советских сол-
дат и офицеров. Каждый третий из защитников плацдарма погиб, но все 
вместе они победили врага. Победа обеспечила развитие наступления 
войсками Северо-Кавказского фронта, которое привело к изгнанию 
врага с Таманского полуострова и победоносному завершению битвы 
за Кавказ. За мужество и отвагу 21 воин был удостоен высшей степени 
отличия СССР – звания Герой Советского Союза.

Морские пехотинцы из отряда майора Ц. Л. Куникова. Из них после высадки Морские пехотинцы из отряда майора Ц. Л. Куникова. Из них после высадки 
в живых осталось всего трое. Крайний слева – Кирилл Дибров, второй в в живых осталось всего трое. Крайний слева – Кирилл Дибров, второй в 
последнем ряду – Владимир Кайда. Отари Джаниани – с гранатой в центре. последнем ряду – Владимир Кайда. Отари Джаниани – с гранатой в центре. 
Автор: военкор Евгений ХалдейАвтор: военкор Евгений Халдей
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Наталья Юрьевна
ПАЛФЁРОВА
Родилась в городе Саратове. Летом 1941-го приехала на каникулы в Ленинград, вместе с 
бабушкой и тётей пережила блокаду, воссоединиться с родными смогла лишь в конце Великой 
Отечественной войны.  Награждена медалью «Житель блокадного Ленинграда», трудовыми и  
юбилейными медалями. Живет в городе Охе.

Родилась 17 ноября 1936 года

Большая семья
– Моя мама коренная ленинградка, роди-

лась в 1906 году в семье, где воспитывались 12 
детей (6 мальчиков и 6 девочек), была самой 
младшей. Жили на Петроградской стороне Ва-
сильевского острова, на улице Гатчинской в 
доме номер 17. Мой дед работал в конторе и 
получал 12 рублей в месяц, это были неплохие 
деньги, но на большую семью не хватало, поэ-
тому бабушка подрабатывала прачкой, стира-
ла бельё для богатых, крахмалила, утюжила. А 
дети помогали.

Житель блокадного Ленинграда

Дети из ленинградского интерната Дети из ленинградского интерната 
№7 на прогулке, 1941 год. Автор Павел №7 на прогулке, 1941 год. Автор Павел 

Машковцев. Хроника ВОВМашковцев. Хроника ВОВ
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К началу войны все уже выросли и завели 
свои семьи. Мама окончила Московский уни-
верситет, была биологом. Будучи студенткой, 
познакомилась с моим отцом, они поженились, 
получили направление на работу в противочум-
ный институт в городе Саратове. Родители были 
биологами-эпидемиологами, изучали страшные 
заболевания. Отец позже стал доктором наук, 
профессором, всю жизнь посвятил науке.  В Са-
ратове я появилась на свет. 

К сожалению, семья долго не продержа-
лась. После рождения моей сестры в 1938 году 
отец оставил нас и уехал с новой женой в Ро-
стов-на-Дону. Декретных денег тогда не плати-
ли, маме с двумя малолетними детьми на руках 
было очень тяжело. В мае 1941 года меня реши-
ли на лето отправить к маминой сестре и бабуш-
ке в Ленинград. У тёти Кати (маминой старшей 
сестры) и её мужа дяди Леши не было детей. Вот 
так я оказалась без мамы, без папы, без сестры, 
без всех.

Ленинград
Под Ленинградом очень хорошо, там 

клюква растет, болот много. Я ходила в детский 
сад, который находился на Бармалеевой улице. 
В самом начале войны он продолжал работать, 
когда начинались бомбежки, нас отправляли в 
подвал. Но стало нечем кормить, и распредели-
ли по домам. Впоследствии в это здание попала 
бомба.

Война началась, когда мне было около пяти 
с половиной лет. Семья тёти Кати жила в ком-
муналке с общей кухней и коридором. Блокаду 
мы пережили в этой квартире. Со мной была моя 
двоюродная сестра, мы ровесницы. Это была 
дочка младшей маминой сестры – тёти Люси. 

Сначала не ощущали голода, ведь семья 
была большой, запасы продуктов делали солид-

ные. Помню, как мы готовили похлёбку. Когда есть уже 
было нечего, бабушка ставила большой двухведёрный 
самовар, который грели дровами, мы садились вокруг 
и пили кипяток, это притупляло чувство голода. 

Блокадные дни и ночи
Бомбёжки были ужасные. Мы бежали в бомбо-

убежище недалеко от дома, спускались в подвалы. А 
когда уже не было сил, пережидали в длинном ком-
мунальном коридоре. Зимой все стёкла были выбиты 
– на кроватях, на полу лежал снег. Сидели без света. 

Когда наступало лето, перебирались жить в 
комнату. Я уже перестала ходить, постоянно лежала, 
меня переносили. От голода мы сильно ослабли. Мы с 
сестрой просыпались по ночам, и звук каждой бомбы 
был, словно вот сейчас она на тебя упадёт. Плакали. Я 
всё время кричала: «Враг прилетел! Враг прилетел!». 
Взрослые успокаивали. А бомбёжки были постоян-
ные: и день, и ночь. Этот гул и визг бомб – в моей па-
мяти навсегда. 

Был момент, когда мы очень долго ничего не ели, 
и наконец, дали пайку хлеба размером с ладонь. Пом-
ню, как лежу в своей кровати, и приходит счастливая 
тётя с этим хлебом. Несмотря на слабость, я вскочи-
ла, откуда силы взялись, не знаю, как зверь накину-
лась на этот кусок, он казался мне таким большим! 
Вырвала его из рук тёти, и она ничего не могла сде-
лать, просто смотрела и плакала. К вечеру у меня на-
чались сильные рези в животе, нельзя голодному так 
есть. Я от боли каталась по полу, плакала, потом всё 
прекратилось. Эту пайку хлеба никогда не забуду. 

Из-за продолжительного всеобщего голода 
люди не могли ходить, были очень слабы. Когда кто-
то из родных умирал – открывали окно и выбрасыва-
ли тело на снег. Мы жили на первом этаже, моя кро-
вать стояла у окошка, и я всё время наблюдала, как 
работали санитарные дружины. Со всех пяти этажей 
нашего дома выбрасывали трупы, а дружины их со-
бирали. 

Житель блокадного Ленинграда

Наталья Палфёрова после Наталья Палфёрова после 
ленинградской блокадыленинградской блокады
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В 1945 году бабушка поднялась с кровати, 
чтобы встречать своих сыновей – в это время 
советские войска шли через Ленинград, солда-
ты и офицеры ехали на бортовых машинах, на 
пушках. Она стояла три дня и три ночи, высма-
тривая. Во время этой вахты тётя Катя прино-
сила ей поесть. Но никого так и не встретила. 
Позже очевидец рассказал, что дядя Витя погиб 
от осколка снаряда. Братья мамы – Евстигнеевы 
Сергей и Виктор. Больше ни о ком неизвестно, 
все погибли под Ленинградом, в болотах. В ма-
миной семье из 12 детей погибли все 6 братьев.

Четыре года я жила без мамы. После сня-
тия блокады она никак не могла попасть в Ле-
нинград, существовали ограничения. В 1945-м 
поехала в Москву в сталинскую резиденцию, 
чтобы получить разрешение на въезд, и доби-
лась своего! Я хорошо помню момент встречи с 
мамой. Смотрю и не узнаю, будто это тётя чу-

жая, а она обнимает и шеп-
чет: «Наташенька, я мама 
твоя!».

Потом мы с трудом 
доставали билеты в Сара-
тов. На вокзале творилось 
что-то невообразимое! Лю- 
ди сидели на крышах ваго-
нов, меня и маму заталки-
вали в окно. Поезд тронул-
ся, люди буквально висели 
на поручнях. Трудно опи-
сать, сколько усилий по-
требовалось, чтобы уехать 
из Ленинграда. 

Родной Саратов
В Саратове моя се-

мья жила в двухкомнатной 
квартире с общей кухней. 

И всё-таки мы выстояли!
Вопреки всему мы выжили. Считаю, что 

встать на ноги удалось благодаря моим тётям 
(сестрам мамы), они сдавали кровь и нам, де-
тям, делали переливание. При этом сами еле 
передвигались! Переливания делали в больнице, 
куда нас возили. А в 1944-м, когда сняли блока-
ду, стало полегче, появилось питание. 

Хорошо помню, что на Гатчинской ули-
це находился знаменитый Печатный Двор, ко-
торый и сейчас там расположен. Однажды ве-
чером в это здание попала бомба, было такое 
зарево! Я помню, как тётя Катя взяла меня на 
руки, поднесла к окошку, и мы увидели страш-
ное пламя до неба. В другой раз во время бом-
бежки бомба попала в соседний дом, и наш дом 
в итоге дал трещину. Это было жутко.

Муж тети Кати Алексей умер во время 
блокады, не выдержал. 

Кроме нас было ещё три семьи. Это был старый, 
двухэтажный купеческий дом без удобств. Все 
соседи пришли на меня посмотреть. Когда уви-
дели раздетой, плакали, настолько была измо-
ждённая, один скелет. Чтобы быстрее восста-
новиться, мама сдавала кровь, в Саратове мне 
тоже делали переливания. 

Блокада оставила ужасные последствия 
для семьи и для меня лично. Зубы крошились 
даже от хлеба, кусочек могла откусить и ползу-
ба выплюнуть. Долгое время ночами были исте-
рики, просыпалась и кричала: «Враг прилетел!» 
А после часами плакала. Не знаю, как этот пе-
риод выдержали моя семья и соседи. 

В Саратове я пошла в школу. Сейчас вспо-
минаю, как ходила в лаптях: ни одеть, ни обуть, 
ни поесть не было. Столько испытаний выпало 
нашему поколению! 

С отличием окончила школу, училась в 
техникуме по специальности промышленное и 
гражданское строительство и окончила его с 
красным дипломом. Потом меня без экзаменов 
приняли в институт. 

На третьем курсе я вышла замуж. Муж 
Игорь учился на другом факультете. Во время 
войны он жил в Сталинграде, оказался в окку-
пации. Тогда половина Сталинграда была не-
мецкой, а половина  советской. Ожесточённая 
борьба велась за каждый дом. Жили в землян-
ке, чтобы не умереть от голода, в ночное время 
совершали вылазки за едой – отрезали куски от 
подбитых снарядами лошадей. Об этом расска-
зывала моя свекровь. 

Берегите мир!
У нас родился первенец – сын. Работали 

в проектном институте, муж стоял на очереди 
для поездки в Ирак. Но когда начался процесс 
оформления документов, я уже ждала второго 

«В ма миной семье из 12 детей погибли все шесть братьев», «В ма миной семье из 12 детей погибли все шесть братьев», –– говорит  говорит 
Наталья Юрьевна. Братья матери, погибшие под Ленинградом в 1943 годуНаталья Юрьевна. Братья матери, погибшие под Ленинградом в 1943 году
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День снятия блокады Ленинграда
18 января 1943 года в результате операции «Искра» советские войска разорвали блокадное 

кольцо и освободили Шлиссельбург от фашистов. Координировали действия войск представители 
Ставки маршал Климент Ворошилов и генерал армии Георгий Жуков. Великий город, выстоявший 
в смертельном кольце, снова, почти через полтора года, получил сухопутную связь со страной. 
Был пробит коридор шириной 11 км. По южному берегу Ладоги за 18 дней была построена желез-
ная дорога протяжённостью 33 километра и возведена переправа через Неву, по ней в Ленинград 
пошли поезда с продовольствием, сырьем, боеприпасами. Этому предшествовали восемь дней тя-
желейших боев. Прорыв блокады Ленинграда – крайне важное событие в истории нашей стра-
ны, ведь окружённые фашистами люди были обречены на голодную смерть.  За 872 дня блокада 
(началась 8 сентября 1941 года), по разным оценкам, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона 
жителей города. От фашистских бомбёжек погибли лишь 3% людей, остальные 97% – от голода: 
ежедневно от истощения умирали около 4 тысяч человек.

ребёнка. Сына мы назвали Сергеем в честь ма-
миного старшего брата, а дочку Ольгой. После 
отказа в командировке в Ирак мы переехали 
жить и работать в Симферополь. 

10 лет прожили в Крыму, тепло, красиво, 
рай! Симферополь был в те годы потрясающим 
местом. Позже, когда стал украинским – небо и 
земля, превратился в захолустье. Мы много по-
ездили по стране и попали на Сахалин.

В институте мы занимались проектом пере-
хода через пролив Невельского. В 1985 году при-
ехали на остров, поселились в Охе. Сын учился 
тогда в шестом классе, дочь окончила второй. 
Нам было по 49 лет. Муж словно предчувство-
вал развал Советского Союза и рвался сюда, его 
привлекала работа. Здесь мы полностью реали-
зовались – работа была интересной, занимались 
проектами «Сахалин-1», «Сахалин-2», работа-
ли с самоотдачей и ответственностью. В этом 
смысле нам в жизни повезло. 

Дети здесь выросли, построили свои семьи, 
в Охе родилась наша внучка. 

Мы хорошо зарабатывали, и после земле-
трясения в Нефтегорске решили, что оставать-
ся здесь нельзя, нужно увезти детей, приобрели 
им по двухкомнатной квартире в Белгороде. В 
результате они со своими семьями переехали, а 
мы с мужем остались в Охе. А потом я потеряла 
мужа, осталась одна.  

Повзрослев и создав семью, я приезжала 
к тёте Кате в Ленинград, она дожила до 85 лет. 
Виделась и с двоюродной сестрой Люсей, с кото-
рой вместе пережили блокаду. В дальнейшем моя 
связь с ней прервалась. В 2003 году, когда внуч-
ке исполнилось 10 лет, я возила её в Ленинград. 
Мы побывали на Гатчинской улице возле нашего 
дома, он стоит на прежнем месте. Когда расска-
зываю детям о войне, всегда повторяю: берегите 
мир! Ничего страшнее войны быть не может.

 8 0  Л Е Т  Н А З А Д

Ленинград, 1943 год. Фотохроника ВОВЛенинград, 1943 год. Фотохроника ВОВ
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Никита Григорьевич 

САФРОНОВ

15.08.1905 – 03.03.1977

Родился в деревне Столбы Жирятинского района Брянской области. С июня 1941 по январь 
1942 года служил в должности ручного пулемётчика 897-го горно-стрелкового полка 242-й 
горно-стрелковой дивизии, с февраля 1942 по август 1945-го – в должности ковочного кузнеца 
транспортного взвода дивизии. Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» 
(трижды), «За оборону Кавказа» (трижды), «За победу над Германией», орденом Красной 
Звезды, многочисленными благодарностями Верховного главнокомандующего Сталина. С 
1952 года семья жила в селе Успенском Анивского района.

Война и судьбы
Никита родился в семье казака, его отец 25 

лет прослужил в армии, но после возвращения 
прожил недолго. Мама одна воспитывала двоих 
детей.

Мальчик с детства пропадал в кузнице, са-
моучка, влюблённый в кузнечное дело. В 1927 
году он был призван на службу в армии. Отслу-
жив, вернулся в родную деревеньку, женился. 
Его избранницей стала землячка по имени Домна. 

Семья перебралась жить в Брянск, рабо-
тали на машиностроительном заводе «Красный 
Профинтерн», Никита Григорьевич в горячем 
цеху успешно осваивал профессию кузнеца, а 
его супруга стояла у станка, где изготавлива-
ли шамотный кирпич. Через пять лет вернулись 
в деревню, там у них родились дети. Времена 
были трудные, но счастливые. 

В июне 1941-го Никита по мобилизации 
был призван в ряды Красной Армии и прослу-
жил до самой Победы. В середине августа это-
го же года на территорию Брянщины вторглись 
немецкие войска. Брянскую область освободи-
ли лишь в сентябре 1943-го. Домна Михайловна 
с малыми детьми чудом выжили в этом аду.

О своих родителях 
рассказывает 

Галина Никитична 
ПОГОРЕЛОВА

Ветеран ВОВ

Кузнец с большой буквы
По данным Минобороны России, медаль 

«За отвагу» красноармеец Сафронов получил 
в 1944-м за мужество в боях в районе границы 
Польши и Чехословакии. Под огнём противника 
он производил ковку конского состава, обеспе-
чивая сохранность и боеспособность поголовья 
лошадей.

В 1945-м ефрейтор 897-го горно-стрелко-Никита Сафронов, Брянская область, 1945 годНикита Сафронов, Брянская область, 1945 год
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вого Севастопольского ордена Суворова 3-й 
степени полка Н.Г. Сафронов был представлен 
к награде орденом Красной Звезды. 

Из наградного листа: «В период наступа-
тельных боёв на территории Польши с 15-го 
по 21.04.1945 г. в районе населённых пунктов 
Красковец, Ержице и Гожички и на территории 
Чехословакии в районе населённых пунктов 
Вишковец, Белмвец, Гройч и других товарищ 
Сафронов в любых условиях боевой обстановки 
своевременно производил ковку лошадей, чем 
обеспечил готовность конного состава, подвоз-
ку боеприпасов и прочих видов снабжения для 
действующих подразделений».

Не зря говорят, кузнец – всем ремёслам 
отец, всем наукам мудрец. В наградном доку-
менте подчёркивается, что за своё мастерство 
Сафронов неоднократно получал благодарно-
сти, его направляли в качестве инструктора в 
другие части дивизии делиться опытом. За про-
фессионализм и золотые руки кузнец даже по-
лучил персональную премию.

Ой вы, кони
Боевой путь этого солдата можно про-

следить по многочисленным благодарностям 
Верховного главнокомандующего Маршала 
товарища Сталина, которые хранятся в архи-
ве семьи: участнику боёв за Севастополь, за 
преодоление Карпат, боёв за овладение горо-
дами Моравская Острава, Прешов и Кошице. 
Участнику боёв за Керчь, за Тамань, за от-
личные боевые действия в боях за овладение 
городом Оломоуц, за участие в героической 
обороне Кавказа.

– Отец рассказывал, что в начале войны 
он служил ручным пулемётчиком, в 1942-м 
получил ранение, затем контузию, которые 
давали о себе знать до последних дней жиз-
ни. Во время боя от пу-
лемёта оторвалась ста-
нина и ударила его по 
голове. Лечился в мед-
санбате, затем вернулся 
в свою часть. Контузию 
получил во время взры-
ва, тогда его засыпало 
землей, выбраться по-
могли товарищи. 

А ещё он со сле-
зами вспоминал, как 
в 1943 году лошадей с 
поклажей переправля-
ли через озеро Сиваш. 
Там был лёд, холодно, 
на дне жидкая грязь. 
Бойцы, говорил отец, 
обессиленных испу-
ганных лошадей потом 
освобождали от телег и 
на руках переносили в 
горы. Копыта у лошадок 

Кавалеристы Красной Армии, 1941 год.  Автор Маргарет Бурк-Уайт. Кавалеристы Красной Армии, 1941 год.  Автор Маргарет Бурк-Уайт. 
Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ

Супруги Сафроновы, 1930-е годы, Брянская область Супруги Сафроновы, 1930-е годы, Брянская область 
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стирались до крови, их лечили сутками, чтобы конница каждый день была 
на ходу, – вспоминает дочь фронтовика Галина Погорелова.

Домна Михайловна
За годы войны столько слёз было пролито, столько душ человече-

ских оплакано матерями! Цифры эти следует помнить. По данным Госу-
дарственного архива Брянской области, за два года немецкой оккупации 
около 130 тысяч человек были казнены и замучены, в том числе 8 тысяч 
мирных граждан и 30 тысяч военнослужащих. 163 тысячи мирных граждан 
Брянщины угнаны в Германию, и большая их часть погибла в концлагерях. 
Враг разрушил все промышленные предприятия, более 70% жилого фон-
да в городах и 85 тысяч домов колхозников. Уничтожил 930 населённых 
пунктов. Воспоминания о тех тяжёлых временах Домна Михайловна (уро-

женка Брянской области, 15.06.14 - 3.05.1994 гг.) 
носила в сердце, но иногда они вырывались на-
ружу. 

Вспоминает Галина Никитична
ПОГОРЕЛОВА:

– Мама рассказывала, как они жили в веч-
ном страхе. Как в первый год прихода фашистов 
искали пропавшую родственницу по имени Ма-
рия (жену брата). Жителей тогда согнали в лес, 
огородили лагерь колючей проволокой. Мама 
приходила, кричала, звала её по имени, но де-
вушка не отозвалась. Немцы видели, как дере-
венские перекидывают хлеб через проволоку, 
правда, как говорила мама, в них не стреляли. 
Потом всех, кто был в этом лагере, угнали в Гер-
манию.

Рассказывала, как сгорели их дома, поэто-
му жили в землянках. Однажды, незадолго до 
наступления Красной Армии, немцы стали вы-
гонять жителей. Солдат засунул автомат в зем-
лянку и кричит: «Русиш швайн, бой будет, ухо-
дите, а то погибнете». У мамы на руках грудной 
младенец Шурик (родился в ноябре 1941-го) и 
двухгодовалый Алёша. Она передала Алёшу, не-
мец взял его как котёнка и швырнул в кусты. То 
же самое было с мамой и с младшим. В землянке 
оставались племянники Тоня с Колей, они кри-
чали: «Тётя Домна, вы же нас не бросите?». За-
быть это невозможно.

И есть в нашей семье добрая история, ко-
торую любим вспоминать. В своих письмах с 
фронта папа спрашивал, какими стали дети, на-
сколько подросли. Дело было после оккупации, 
мама написала отцу ответное письмо, и, изме-
рив ниточками рост детей, свернула и вложила 
их в конверт. Уже потом, после войны, отец рас-
сказывал, что не сразу понял назначение ниток, 
смял их и выбросил. А когда дочитал письмо до 
конца, кинулся искать. И удивился, какие боль-

В гостях у В гостях у 
родственников в родственников в 
селе Варваровка селе Варваровка 

Хмельницкой области Хмельницкой области 
(Украина), 1971 год. (Украина), 1971 год. 

Домна Михайловна и Домна Михайловна и 
Никита Григорьевич Никита Григорьевич 

с невесткой Анной, её с невесткой Анной, её 
сестрой и мамойсестрой и мамой
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шие выросли дети. Это счастье, что отец вернул-
ся, что мама его дождалась. 

Сахалин, село Успенское
Никита Григорьевич вернулся на Брянщи-

ну в августе 1945-го, работал в кузнице. Жили 
очень тесно, в одном доме с мамой, сестрой и 
другими родственниками. В 1952 году в дерев-
ню приехал вербовщик и позвал на Сахалин. Так 
началось время великих перемен. В ту пору в се-
мье Сафроновых было уже пятеро детей (Алек-
сей, Александр, Сергей, Валентина и Николай). 
Собрав пожитки, они отправились в дальние 
края. Вместе с ними на остров ехали и другие 
земляки, жители близлежащих деревень. 

Изначально семья должна была поселить-
ся в селе Раздольном Корсаковского района. Но 
побывав в Успенском (Анивский район), глава 
семейства принял решение остаться в этом уют-
ном месте. Летом село утопало в зелени, кра-
сивые дома, большая школа, военный городок. 
Там и прожили всю жизнь, ни разу не пожалели 
о своём выборе. На Сахалине у Сафроновых ро-
дились ещё две дочери – Галина и Вера.

Никита Григорьевич работал в кузни-
це  села Успенское в колхозе «30 лет ВЛКСМ» 
(позднее стал совхозом «Южно-Сахалин-
ский»). 

– Отец сам смастерил ковочный станок, 
горн, ковал подковы, всех коней содержал, сам 
их и лечил. Мы, дети, любили бывать в кузнице, 
зачарованно смотрели, как он раскачивает угли, 
работает с железом. Любую деталь мог своими 
руками создать, трактористы к нему стояли в 
очередь. Отец был невысокого роста, корена-
стый, но я удивлялась, какие могучие и крепкие 
у него руки! И когда мы уже после смерти роди-
телей разбирали старый дом, то находили гвоз-
ди, каждый из которых отковывался вручную. В 

кузнице он проработал до пенсии. И после пен-
сии дома не сидел, заведовал в конюшне всем 
конным хозяйством. Мама работала дояркой, 
затем в полеводстве, а после ухода на пенсию 
трудилась в сельском детском саду, – рассказы-
вает дочь Галина. 

Их гордость – дети
Вспоминает внучка фронтовика
Алла Валериевна БЛИНКОВА:

– Бабушка была невероятной женщиной, 
трудилась с утра до ночи, могла в одиночку 
вскопать лопатой огород 15 соток. Никогда не 
жаловалась на судьбу, ни на кого не обижалась. 
На ночь читала перед иконой молитву и уми-
ротворённо засыпала. Вставала затемно, доила 
корову и готовила всей большой семье завтрак, 
весь день в хлопотах.

Дедушка умер, когда мне было  6 лет. Пом-
ню, что он никогда не повышал голоса на род-
ных. Был доброй души, светлым человеком. И 
каждый внук (а нас много) в этой семье ощущал 
себя любимым и единственным. Наши деды – 
удивительное поколение. Земной им поклон.

Домна Михайловна награждена медалями 
«Материнская Слава» I и II степеней, орденом 
«Материнская слава» III степени. Все семеро 
детей получили образование, нашли себя в жиз-
ни, а некоторые прославили фамилию. Один из 
сыновей – Алексей Никитич Сафронов рабо-
тал на севере Сахалина и внёс вклад в развитие 
нефтяной промышленности, награждён орде-
нами Трудового Красного Знамени и Октябрь-
ской Революции. Другой сын, Сергей Никитич 
Сафронов, известная на Сахалине личность – 
профессор кафедры биологии СахГУ, доцент, 
академик трёх академий (умер в 2011 году), его 
имя носит лаборатория университета. Сын Ни-
колай Никитич Сафронов также посвятил себя 

науке, в Иркутском институте зани-
мался изучением озера Байкал.

Никита Григорьевич и Домна Ми-
хайловна похоронены в городе Юж-
но-Сахалинске. Наследие Сафроновых 
– 7 детей, 16 внуков и 24 правнука.

Семья Сафроновых. В нижнем ряду сыновья Семья Сафроновых. В нижнем ряду сыновья 
Алексей и Сергей, сзади (слева направо) Алексей и Сергей, сзади (слева направо) 
дочери Галина, Вера, Валентина и невестка дочери Галина, Вера, Валентина и невестка 
Раиса. В верхнем ряду невестка Анна и зять Раиса. В верхнем ряду невестка Анна и зять 
Валерий. Село Успенское, 2006 годВалерий. Село Успенское, 2006 год
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Николай Сергеевич
ТОРОПОВ

10.08.1910 - 16.10.1978

Родился в деревне Гущино, ныне Межевского района Костромской области. Гвардии старший 
сержант, командир отделения взвода пешей разведки 137-го гвардейского стрелкового полка 47-й 
Нижнеднепровской Краснознамённой и ордена Богдана Хмельницкого гвардейской стрелковой 
дивизии, полный кавалер ордена Славы. Участвовал в обороне Сталинграда, освобождал Донбасс, 
Одессу, форсировал Днепр, дошёл до Берлина. С 1946 года жил в городе Холмске.

Жизнь солдатская
Николай родился в семье рабочего, окон-

чив пять классов, работал кузнецом в посёлке 
Мантурово Костромской области. В 1932-1934 
годах проходил срочную службу в Красной 
Армии. В сентябре 1939-го был призван сно-
ва. Участник военной операции советских во-
йск в Белоруссии и Западной Украине, совет-
ско-финляндской войны. После жил и работал 
на станции Нея в Ярославской области. 23 июня 
1941-го Нейским РВК был призван на фронт. 

Служил в полковой разведке 137-го гвар-
дейского стрелкового полка 47-й Нижнедне-
провской Краснознамённой и ордена Богдана 
Хмельницкого гвардейской стрелковой диви-
зии. В составе разведгруппы многократно ходил 
в тыл врага, выполняя исключительно сложные 
задания, дважды получил ранения. 

В архиве семьи сохранились наградные 
документы солдата Торопова, в том числе, бла-
годарность участнику боёв за освобождение 
Одессы (1944 год), участнику боёв при прорыве 
обороны противника в районе западного берега 
Вислы (1945 год), участнику прорыва обороны 
немцев в наступлении на Берлин (1945 год) – от 

Верховного главнокомандующего, маршала Со-
ветского Союза товарища Сталина. 

В желании сломить фашистов за каждую 
из этих наград он рисковал жизнью. Невозмож-
но перечислить все города и сёла, где воевал и 
терял боевых друзей солдат. Он много раз пере-
ходил линию фронта и всегда возвращался.

Впереди Одесса!
Из наградного листа от 23 апреля 1944 

года: «Во время боёв по расширению плацдарма 

КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ

Ветеран ВОВ

Разведка привела добытых «языков». Разведка привела добытых «языков». 
Фотохроника ВОВФотохроника ВОВ
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на правом берегу р. Южный Буг тов. Торопов в 
числе первых переправился на правый берег, и, 
действуя гранатами, уничтожил тяжёлый пуле-
мёт противника в районе его обороны у комму-
ны Джон Рид. Во время преследования отступа-
ющего противника умело совершил нападение 
на обоз, и, уничтожив 2-х гитлеровцев, захватил 
в плен 7-х власовцев, а также захватил 4 лошади 
и 2 повозки с военным имуществом».

Как следует из документа, в районе села 
Дальник (Одесская область) разведчик взвода 
пешей разведки гвардии рядовой Торопов под 
покровом ночи проник в расположение против-
ника, собрал ценные сведения, бесшумно сняв 
часового, завёл машину и угнал в свое располо-
жение. На боевом счету разведчика 25 уничто-
женных немецких солдат и 13 пленных. 

Приказом от 1 мая 1944 года Николай был 
награждён орденом Славы III степени.

Заманил в огневой мешок
Летом 1944 года 8-ю гвардейскую армию, 

в составе которой воевала дивизия Торопова, 
перебросили под Ковель в полосу действий 1-го 
Белорусского фронта. Принимал участие в боях 
за освобождение Украины и Польши. Ставший 
к тому времени командиром отделения, гвардии 
старший сержант Торопов снова показал себя 
смелым и находчивым разведчиком.

20 июля в районе города Любомль (Во-
лынская область) во главе группы захвата лик-
видировал несколько групп вражеских солдат. 
Как следует из наградного листа: «…Руководя 
действиями разведдозора, тов. Торопов в лесу 
западнее села Дратув обнаружил группу не-
мецких солдат, которые оказывали упорное со-
противление. Умело руководя подчинёнными, 
быстро окружил вражескую группу и взял её в 
огневой мешок, уничтожив 4 гитлеровцев и за-

хватив 6 пленных». Приказом от 7 сентя-
бря 1944 года Торопов был представлен к 
награждению орденом Славы II степени.

В ходе войны в составе своего полка 
снайпер, разведчик, командир Торопов 
форсировал реку Вислу, сражался на 
Магнушевском плацдарме, участвовал 
в завершающих схватках при форси-
ровании Одера, при прорыве обороны 
противника на Кюстринском плацдар-
ме, участвовал в штурме Берлина. 

Апрель 1945-го, Берлин
16 апреля в 3 часа по местному 

времени началась авиационная и ар-
тиллерийская подготовка на участке 

Советские солдаты перед последним рывком до Берлина. Апрель 1945-го. Советские солдаты перед последним рывком до Берлина. Апрель 1945-го. 
Снимок фронтового корреспондента Анатолия МорозоваСнимок фронтового корреспондента Анатолия Морозова
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1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. 
По воспоминаниям ветеранов, после её окон-
чания были включены 143 прожектора, чтобы 
ослепить противника, и в атаку пошла пехота, 
поддержанная танками. Однако, чем дальше 
продвигались наши войска, тем сильнее нараста-
ло сопротивление противника.

По данным архивов Минобороны, в апреле 
1945-го Торопов совершил череду подвигов. На 
подступах к Берлину группа разведчиков под его 
командованием проникла в расположение про-
тивника и внезапным ударом овладела огневой 
позицией зенитной батареи, захватила 4 зенит-
ных орудия. В день прорыва обороны немцев 16 
апреля в районе станции Гольцев командир гра-
натами уничтожил двух «фаустников» и расчи-

стил путь для разведгруппы, тогда они захватили исправные зенитные 
пушки и четырёх «языков».

28 апреля 1945-го группа разведчиков вышла к реке Шпрее и ночью 
на резиновых лодках переправилась через реку, несколько часов она 
вела наблюдение за передвижением немецких войск, не ввязываясь в бой, 
пока не подтянулся весь полк и, преследуя колонны отступающих нем-
цев, ворвалась в пригороды немецкой столицы.

В боях на улицах Берлина Торопов шёл впереди. Его группа первой 
переправилась через городской канал, и с ходу, ведя огонь из автоматов, 
игнорируя смерть, ворвалась в большое здание (снайперы прятались на 
этажах зданий, крышах и чердаках, осколки и взрывная волна наносили 
сильное поражение наступавшей пехоте). Засевшие в захваченном зда-
нии гитлеровцы вынуждены были капитулировать, в плен было взято бо-
лее 50 вражеских солдат и офицеров.

За исключительное мужество гвардии старший сержант Торопов 7 
мая 1945 года был представлен к награде – ордену Славы I степени.

Однако орден нашёл своего героя лишь через много лет после вой-
ны. По воспоминаниям одной из дочерей Торопова, Зои Николаевны, ле-
том 1965 года семья собралась в отпуск, Николай Сергеевич хотел побы-
вать на родине. Приехали в деревню, а односельчане рассказали, что его 
давно разыскивает военкомат. Когда фронтовик встретился с военным 
комиссаром, выяснилось, что ищут его, чтобы вручить, наконец, орден 
Славы I степени.

Сила большой семьи
После Победы Торопов вернулся в родную деревню Гущино, ра-

ботал сплавщиком, плотником. В 1946 году Николай Сергеевич вместе с 
супругой Любовью Ефимовной и двумя сыновьями Александром и Бори-
сом уехал на Дальний Восток. На Сахалин он прибыл по переселенческо-
му договору для работы в рыбной промышленности. С 1946 года рабо-
тал в строительно-монтажном управлении №2 треста «Сахрыбстрой». В 

Холмске родились ещё трое их детей – близне-
цы Лида и Николай, затем дочь Зоя.

В 1954 году Николай Сергеевич перешёл на 
работу в морской порт, участвовал в его строи-
тельстве, затем до выхода на пенсию (в 1968 году) 
трудился там же плотником, освоил смежные 

Дочь Николая Торопова Дочь Николая Торопова 
Лидия Николаевна Лидия Николаевна 
Павлова с детьми Павлова с детьми 
Татьяной и Дмитрием,Татьяной и Дмитрием,
г. Холмскг. Холмск
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специальности бетонщика, опалубщика. Зада-
ния, по данным производственной характери-
стики, выполнял на 120 процентов.

Боевые и трудовые награды фронтовика 
бережно хранит семья его сына – Бориса Ни-
колаевича Торопова. Борис, Николай и Зоя, как 
и их отец, всю жизнь работали в морском тор-
говом порту. Дочь ветерана Лидия Николаевна 
Павлова и сейчас живет в Холмске, в этом горо-
де живут и их внуки, а некоторые разлетелись 
по разным городам - Хабаровск, Калининград.

Холмские школьники послевоенных лет 
помнят, как Николай Сергеевич бывал в школах, 
рассказывал о войне. Коллеги по работе запом-
нили его простым и искренним человеком, вер-
ным своим принципам, настоящим тружеником. 

В 1980-х по просьбе коллектива Холмского 
морского порта имя «Николай Торопов» было 
присвоено новому лоцманскому катеру. На ро-
дине героя, в Костроме, его имя занесено на па-
мятную доску на монументе Славы. 

Николай Сергеевич и Любовь Ефимовна 
похоронены в Холмске. 

Николай Сергеевич с супругой Любовью Николай Сергеевич с супругой Любовью 
Ефимовной, Холмск, 1960-е годыЕфимовной, Холмск, 1960-е годы

Дети и внуки Дети и внуки 
Н.С. Торопова Н.С. Торопова 
в Холмском в Холмском 
морском морском 
торговом торговом 
порту, 1980-епорту, 1980-е

Внуки ветерана Татьяна, Сергей, Дмитрий, Андрей, Марина, Виктория, Елена и ДарьяВнуки ветерана Татьяна, Сергей, Дмитрий, Андрей, Марина, Виктория, Елена и Дарья
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Любовь Ивановна
ЧЕРНОВА 

Коренная сахалинка, родилась в селе Воскресеновка Рыковского (ныне Тымовского) района. 
В 1936 году семья поселилась в Александровске-Сахалинском, затем в Южно-Сахалинске. 
Более 40 лет работала в аэропорту. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», «Отличник погранвойск» 2-й степени, юбилейными 
медалями, множеством нагрудных знаков, отразивших историю страны. Живёт в Южно-
Сахалинске.

Родилась 19 июня 1928 года 

да завидовали сельским детям, ведь они воз-
вращались после работы в теплые дома, а мы в 
холодный барак! Постоянно хотелось кушать, 
нередко выручал шиповник, ели его прямо с 
косточками. Иногда нас возили в посёлок По-
ловинка Александровского района на «оцепле-
ние» селёдки. Так мы помогали приближать 
день Победы.

В те годы Любовь получила тяжелую трав-
му ноги, неудачно спрыгнув с сельхозмашины. 
Речь даже шла об ампутации. Чудо-доктору 
удалось сохранить ногу, но хромота осталась. 

Детство на колхозном поле
Отца, Ивана Прокофьевича Кушнарёва, 

на Сахалин привезли в двухлетнем возрасте 
как сына каторжанина. Он искренне любил эту 
землю до последних своих дней (умер в возрас-
те 92 года). Мама, Анисья Ивановна Козлова, 
на остров приехала чуть позже из Пензенской 
области. В селе Воскресеновка Тымовского 
района и создалась их семья.

Детство оставило суровую отметину в 
судьбе нашей героини. Школьники во вре-
мя войны трудились наравне со взрослыми, а 
учебный год начинался с октября, часто детей 
снимали со школьных занятий и везли на рабо-
ту. На полях совхоза «Свиновод» Тымовского 
района (ныне «Восток») взращивали и убира-
ли картофель, мёрзли в приспособленных по-
мещениях. После ухода мужчин на войну все 
трудности тыловой жизни легли на плечи жен-
щин, стариков и детей.

– Жили мы на полевом стане в бараке с 
двухъярусными нарами, за два километра от 
посёлка, – вспоминает Любовь Чернова. – Осо-
бенно тяжело было осенью, когда наступали 
дожди и холода, сушиться негде. Как мы тог-

Трудовой фронт ВОВ

Любовь после совершения посадки Любовь после совершения посадки 
самолета, Сахалин, 1960-есамолета, Сахалин, 1960-е
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Как и напутствие врача: только  постоянное движение, и, как ни странно, 
обувь на каблуках, корректирующая ходьбу.

Пионервожатая Люба
Первая запись в трудовой книжке Кушнарёвой (Черновой) появи-

лась после окончания 8-го класса: принята на работу пионервожатой. В 
1950 году она поступила в педучилище, но по состоянию здоровья пре-
рвала учебу и была направлена в город Зеленоградск (Калининградская 
область) в костно-туберкулёзный диспансер.

Жизнелюбие, напористость и вера в то, «что доктор прописал», 
сделали благое дело, болезнь сдалась. Приехав в 1951 году в областную 
столицу с молодым мужем Дмитрием Черновым, Любовь на свой страх и 
риск устроилась на работу в аэропорт Южно-Сахалинска. Тогда он рас-
полагался на территории Большой Елани – городка авиаторов. 

– Я тогда окончила курсы счетоводов, приняли меня на испытатель-
ный срок кассиром. Далее были многие службы предприятия, в том числе 
– отдел перевозок. А вот с отделом кадров не заладилось, душа просила 
живого общения с людьми! – вспоминает Любовь Ивановна. 

 Работала кассиром, дежурной справочного бюро, диспетчером, 
старшим диспетчером, администратором, в отделе перевозок. В 1998 году 
ушла на пенсию и жалеет, что ушла рано.

Недолгое семейное счастье
Испытаний на долю этой удивительной женщины 

выпало немало. Тяжело пережила смерть малолетне-
го первенца-сына Миши. Силы давали  работа, родной 
коллектив.

Дмитрий Степанович Чернов (1921 года рождения) 
после демобилизации тоже трудился в аэропорту. Воз-
душный радист-оператор гидросамолёта «Каталина» 
16-го морского разведывательного авиационного пол-
ка ВВС ТОФ. Награждён медалью «За боевые заслуги».  
Участвовал в доставке представителей советской деле-
гации на церемонию подписания акта о капитуляции 
Японии в Токийском заливе. 

К сожалению, умер в 1960 году, в расцвете сил. До 
последнего вздоха рядом с любимым мужем находилась 
Любовь, ухаживала за  ним в больничной палате. 

– Прощаясь, пообещала: Дима, я никогда больше 
не выйду замуж, вся моя жизнь – в тебе! – вспоминает 
Любовь Ивановна. – Слово своё сдержала.

Чернов Дмитрий Степанович, Чернов Дмитрий Степанович, 
1940-е годы1940-е годы

Ученицы 6-го класса Александровск-Сахалинской средней школы №9. Первый Ученицы 6-го класса Александровск-Сахалинской средней школы №9. Первый 
ряд, слева направо: Л. Чернова, Анна (вожатая), М. Баранова. Второй ряд, ряд, слева направо: Л. Чернова, Анна (вожатая), М. Баранова. Второй ряд, 
слева направо: Г. Пучкова, А. Шапошникова, Е. Шернова. 1942 годслева направо: Г. Пучкова, А. Шапошникова, Е. Шернова. 1942 год

Отец Иван Прокофьевич Кушнарёв Отец Иван Прокофьевич Кушнарёв 
–– дитя каторжинина, любитель  дитя каторжинина, любитель 
островного краяостровного края
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всегда готов – обязательно «Горный воздух». 
На вершину подъём по канатной дороге, спуск 
– пешком, чтобы насладиться местными красо-
тами.

Ветеранская программа привычно насы-
щенная. Музеи, общение с земляками, неу-
томимое стремление поделиться тем, что пе-
режито вместе со страной. Квартира Любови 
Черновой – кладезь былого, документы, архи-
вы, раритетные предметы ушедшей эпохи. Чего 
стоит только старый граммофон!

– Сегодня у меня вторая половина дня заня-
та, – говорит по телефону подруге Любовь Ива-
новна. – Давай созвонимся вечером, все обсудим.

Да, телефон великое благо! Хотя бы пото-
му, что не теряется связь с теми, кто дорог, и 
кто далеко. 

– Мы вот теперь остались с сестрой Ма-
шенькой вдвоём, – рассказывает ветеран. – 
Она живет в Подмосковье, какое счастье, что 
временами можем поговорить! Радуюсь.

Она, удивительная женщина со сложной 
судьбой, умеет радоваться каждому мгнове-
нию. Это тоже талант.

Старший сын Александр тоже умер рано 
– дослужив до льготной пенсии. Работал в аэ-
ропорту в пожарной части. Бережно хранятся 
в квартире на видном месте фотографии род-
ных. Возвращаясь домой, словно чувствует – её 
здесь ждут!

Аэропорт как дом родной
– Тётя Люба, вы меня помните? – оклика-

ют её на улицах. – Все перелёты с острова свя-
заны с вами!

Улыбается. Да-да, все мы – пассажиры, 
это факт! И каждый со своей историей. Вот 
одна из них хранилась в тайне десятилетия! 
Сотрудники органов безопасности обратились 
к Черновой с ответственным поручением: не 
привлекая особого внимания определить при 
выдаче багажа чемодан сомнительного пасса-
жира. Операция завершилась успешно. Спустя 
годы неожиданно награда нашла свою геро-

иню, в 2002-м ей вручили знак «Отличник по-
гранвойск» 2-й степени.

Добрые слова находятся у Черновой в 
адрес бывших сослуживцев, многие строили 
свою карьеру и при её соучастии. Отношения 
хранит бережные, вот молодой инженер аэро-
порта Надсадин, с которым провожали в небо 
самолёты, для неё по-прежнему Серёжа. 

Благодарна она родному предприятию за 
то, что не забывают ветеранов, приглашают на 
торжественные встречи, былой труд отмечают 
наградами. В 2023 году Л.И. Чернова награж-
дена памятным знаком «100 лет гражданской 
авиации России».

И ещё одна трогательная деталь. Честно 
говоря, тоскует Любовь Ивановна по атмосфе-
ре преддорожной суеты. И тогда находит себе 
местечко в зале ожидания аэропорта, берёт в 
руки кроссворды и… провожает самолёты с 
пассажирами, склонными к перемене мест.

Дозвониться леген-
де гражданской авиации 
тот ещё квест! Сотовым 
телефоном она принци-
пиально не пользуется, 
связь только по город-
скому. Желательно за-
благовременно, посколь-
ку 95-летнюю шуструю 
женщину «поймать» в 
городе проблематично. 
Непременно каждый 
день – прогулки в парке. 
На каблуках, как доктор 
прописал. Зимой обувь 
более устойчивая, летом 

– – шпильки. 

Любовь Ивановна 
любит принимать при-
езжих гостей, маршрут 

Людмила Ивановна, Григорий Иванович и Мария Людмила Ивановна, Григорий Иванович и Мария 
Ивановна Черновы, брат и сестрыИвановна Черновы, брат и сестры

Любовь Чернова на работеЛюбовь Чернова на работе
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И С Т О Р И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А

ОСВОБОЖДЕНИЕ СМОЛЕНСКА
(7 августа – 25 сентября 1943 года)

Освобождение Смоленска и всей территории Смоленской области – кульминация 
стратегической наступательной операции «Суворов», начатой 7 августа 1943 года. Опе-
рация имела своей целью разгромить левое крыло группы армий «Центр», освободить 
областной центр и не допустить переброски немецких войск на юго-западное стратегиче-
ское направление.

Бои наших войск сопровождались непрерывными контратаками и упорным сопро-
тивлением немцев. С началом наступления войска фронта продвинулись за 14 суток на 30 
– 40 км, освободили более 530 населённых пунктов. 28 августа – 6 сентября войска Запад-
ного фронта провели Ельнинско-Дорогобужскую операцию. 14 сентября продолжилось 
наступление войск Калининского, а 15 сентября – Западного фронтов, которые осуще-
ствили соответственно Духовщинско-Демидовскую и Смоленско-Рославльскую опера-
ции. Советские войска прорвали оборону врага, освободили Ярцево, Демидов, Рославль, 
продвинувшись на 130 – 180 км.

25 сентября войска правого крыла Западного фронта ночной атакой с северо-запа-
да и юго-запада рано утром ворвались в Смоленск и освободили древний русский город 
от немецких захватчиков. Закончились дни фашистской оккупации, которая длилась 26 
месяцев и 10 дней. 

Гитлеровцы, овладевшие городом и областью ценой огромных потерь, установили на 
всей территории жесточайший режим. Но смоляне не покорились врагу, вели упорную борь-
бу: на оккупированной территории области действовало более 120 партизанских отрядов. 

Смоленская наступательная опе-
рация завершилась 2 октября 1943 года 
освобождением всей территории Смо-
ленской области. За мужество и геро-
изм, проявленные в тылу врага и в рядах 
Советской Армии, 260 уроженцев Смо-
ленщины были удостоены звания Героя 
Советского Союза, 10 тысяч партизан и 
подпольщиков награждены орденами и 
медалями.

Мирные жители проходят возле немецких Мирные жители проходят возле немецких 
пропагандистских плакатовпропагандистских плакатов
в оккупированном Смоленске, waralbum.ru в оккупированном Смоленске, waralbum.ru 

Мемориальный комплекс «Хатынь» на месте деревниМемориальный комплекс «Хатынь» на месте деревни
в Логойском районе был открыт в 1969 годув Логойском районе был открыт в 1969 году

Трагедия Хатыни
22 марта 1943 года исполнилось 80 лет с момента 

одного из громких злодеяний, совершённых гитлеровца-
ми и их пособниками на советской земле – истребления 
жителей белорусской деревни Хатынь.

Подразделением 118-го полицейского охранного 
батальона (немецкое название – 118-й батальон шуцман-
шафта) деревня Хатынь была сожжена вместе со всеми 
её жителями. Из мести за убийство нескольких немецких 
военнослужащих партизанами – были сожжены заживо 
или расстреляны 149 жителей, в том числе 75 детей.

Всё население от мала до велика гитлеровцы загна-
ли в колхозный сарай, заперли двери, обложили соломой 
и подожгли. Из находившихся в сарае смогли выжить 
двое детей. Единственный взрослый свидетель трагедии 
56-летний кузнец Иосиф Каминский, обгоревший и ране-
ный, пришёл в сознание ночью, когда каратели покину-
ли деревню. Среди трупов односельчан он нашёл своего 
сына Адама. Мальчик скончался на руках у отца. Иосиф 
Каминский с сыном послужили прототипами памятника 
«Непокорённый человек». 

 8 0  Л Е Т  Н А З А Д
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01.01.1916 – 30.11.1990

Яков Михайлович 

ЮСКЕЕВ
Родился в деревне Уразаево Перелюбского района Саратовской области. Служил на 
Дальнем Востоке с 1937 по 1947 годы. Участник боёв у озера Хасан и реки Халхин-Гол, 
Маньчжурской наступательной операции. В наградном списке ветерана орден Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медаль  «За победу над Японией», юбилейные и трудовые 
медали. Жил в городе Долинске.

Командир роты ПТР
Приказом от 6 августа 1943 года старший 

лейтенант Юскеев был назначен командиром 
роты противотанковых ружей 1053-го стрелко-
вого полка 300-й стрелковой дивизии. 

По рассказам фронтовика, эта история 
случилась в разгар войны. На путях стоял воин-
ский эшелон, ждали состав с артистами. Но кто-
то перепутал на рельсах стрелки, и этот состав 
врезался в воинский эшелон. Началась паника. 
Избежать большого количества смертей и как 

О своем отце
рассказывает 

Галина Яковлевна 
ОНДРИКОВА

Тыл, ставший фронтом
Яков получил хорошее по тем временам 

образование – десять классов и решил посвя-
тить себя военному делу.  Уже в 1935 году он 
окончил годичную партийную школу, служил с 
3 августа 1937 по 5 февраля 1947 года сначала 
красноармейцем, потом 8 лет офицером. Служ-
бу проходил в Хасанском районе Приморского 
края. За эти годы Юскеев прошёл шестимесяч-
ные курсы младших лейтенантов по профилю 
командиров стрелкового взвода, четырёхме-
сячные курсы «Выстрел». В 1939 году вступил 
в члены КПСС. 

В 1938–1939 годах прошла целая череда 
боёв наших и японских войск у озера Хасан и 
на реке Халхин-Гол. Только на фоне гранди-
озных битв Второй мировой войны они кажут-
ся небольшим локальным конфликтом, но, по 
сути, это была настоящая война между Японией 
и СССР.

Красноармеец Юскеев был участником 
боёв при обороне района озера Хасан, за хра-
брость и мужество в 1938 году награждён орде-
ном Красной Звезды. В мае – сентябре 1939 года 
принимал участие в боях на реке Халхин-Гол в 
Монголии. 

Ветеран ВОВ

Яков Юскеев в Харбине, 5 сентября 1945 годаЯков Юскеев в Харбине, 5 сентября 1945 года
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можно быстрее выйти из сложившейся ситуации 
помогли бойцы взвода, которым командовал 
старший лейтенант Юскеев. Бойцы оперативно 
справились с поставленной задачей. Несмотря 
на полученные порезы и ожоги, спасали  людей. 
Когда всё закончилось, из одного вагона эшело-
на понеслись лошади. Командир не растерялся 
и побежал наперерез, был придавлен первой 
лошадью, но других все же остановил. Юскеева 
отправили в госпиталь. 

По дорогам Маньчжурии
9 августа 1945 года началась битва за Мань-

чжурию, в которой он тоже принимал участие. 
Это была стратегическая наступательная опера-
ция советских войск с целью разгрома японской 
Квантунской армии (её существование было 
угрозой для советского Дальнего Востока и 
Сибири), освобождения китайских северо-вос-
точных и северных провинций (Маньчжурии и 
Внутренней Монголии), Ляодунского и Корей-
ского полуостровов, ликвидации крупнейшего 
военного плацдарма и военно-экономической 
базы Японии в Азии. Проведя эту операцию, 
Москва выполнила договорённости с союзника-

ми по антигитлеровской коалиции. 
Операция завершилась разгромом 
Квантунской армии, капитуляцией 
Японской империи и стала заверше-
нием Второй мировой войны. 

Советские войска в составе 
1053-го стрелкового полка 300-й 
стрелковой дивизии очистили пять 
тысяч километров фронта. Участ-
ники этой войны, в том числе и 
старший лейтенант Юскеев, при-
казом от 30 сентября 1945 года на-
граждены медалью «За победу над 
Японией». 

Яков и Евдокия, 1940-е, ПриморьеЯков и Евдокия, 1940-е, Приморье

Семья Юскеевых. Нижний ряд: Яков Михайлович, старший сын Валерий, жена Евдокия Ивановна. Верхний Семья Юскеевых. Нижний ряд: Яков Михайлович, старший сын Валерий, жена Евдокия Ивановна. Верхний 
ряд: зять Виталий, дочь Лилия (его жена), младший сын Владимир и дочь Галина, 1962 год, Долинскряд: зять Виталий, дочь Лилия (его жена), младший сын Владимир и дочь Галина, 1962 год, Долинск
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В архиве семьи сохранилась фо-
тография, где Яков запечатлён верхом 
на лошади на одной из улиц Харбина 5 
сентября 1945 года. Известно, что 16 
сентября в 9 часов 45 минут в Харби-
не начался знаменитый парад Красной 
Армии. 

По данным Центрального архива Минобо-
роны, приказом Приморского военного окру-
га от 19 марта 1946 года Юскеев был назначен 
начальником 1-й части Владивостокского РВК 
Приморского края.

Дом для большой семьи
За годы службы Яков Юскеев встре-

тил свою судьбу по имени Евдокия, обзавёлся 
семьёй, его первенец Валерий родился в 1940 
году. После демобилизации, в 1947-м, семья 
по вербовке уехала на Сахалин. Работал в юж-
но-сахалинском  райисполкоме заведующим 
райторгом, затем председателем анивского и 
взморьевского рыбкоопов. 

В 1955-м семья переехала в Долинск. Яков 
Михайлович построил дом, помогали семья и 
друзья. Работал в  Долинском торге заведую-
щим чайной, заведующим овощехранилищем. 

С 1958 года – в Саха-
линрыбводе сначала 
инспектором, потом 
райгосинспектором. 
Оттуда  в 1986 году 
ушёл на пенсию. С же-
ной держали личное 
подсобное хозяйство, 
занимались огородом.

Якова Михайло-
вича часто приглаша-
ли на встречи в шко-
лы и воинские части. 
Так сложилось, что 
его младший сын Вла-
димир тоже проходил 
службу в Хасанском 
районе. В 1965 году 
Юскеев-старший по-
бывал в местах боёв, а 

затем в воинской части, где служил сын, расска-
зал солдатам о той войне. 

С женой они прожили долгую и счастли-
вую жизнь. Евдокия Ивановна была домохозяй-
кой, обеспечивала мужу крепкий тыл. Супруги 
воспитали четверых детей, всем дали образова-
ние. У них 9 внуков, 10 правнуков и 2 праправну-
ка. Двое сыновей и трое внуков старшего сына 
Валерия гордо несут по жизни фамилию Юске-
ев, чтят семейные традиции. Недавно Валерий с 
женой Юлией, а также Галина с мужем Никола-
ем отметили «золотые» свадьбы.

Яков Михайлович на встрече с Яков Михайлович на встрече с 
фронтовиками, Долинск, 1980 годфронтовиками, Долинск, 1980 год

Советские войска вступают в Дайрон. Советские войска вступают в Дайрон. 
Август 1945 года. Автор Евгений ХалдейАвгуст 1945 года. Автор Евгений Халдей
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Ветеран КПСС, войны и труда
На пенсии Яков Михайлович долго усидеть не смог, пошёл работать в во-

енизированную охрану ДВЖД сначала стрелком, потом начальником караула. 
Был рабочим, потом завхозом в горисполкоме. Последнее место работы – сто-
рож в долинском военкомате. Где бы ни трудился фронтовик, всегда был на 
хорошем счету как ответственный работник.

Награждён юбилейной медалью к 100-летию со дня рождения В.И. Лени-
на и медалью «Ветеран труда». Неоднократно награждался знаками «Ударник 
коммунистического труда», «Отличник рыбной промышленности СССР», бла-
годарностями и почётными грамотами. Общий его трудовой стаж -  52 года, из 
них 40 лет на руководящих должностях.  

В 1990 году Яков Михайлович разболелся, и к нему домой пришли первый 
секретарь горкома партии Александр Григорьевич Романов и председатель го-
родского Совета ветеранов войны и труда  Ефим Ильич Аршавский. Они вру-
чили Юскееву памятный знак «50 лет в КПСС», такой вот солидный у него был 
партийный стаж.

В этом же году фронтовик ушёл из жизни. Евдокия Ивановна пережила 
мужа на три года. Супруги Юскеевы похоронены в Долинске. 

Внук ветерана Роман ЮскеевВнук ветерана Роман Юскеев
с женой Аней и сыном Валерием, с женой Аней и сыном Валерием, 

Южно-СахалинскЮжно-Сахалинск

Внук Я.М. Юскеева Александр с сыном Внук Я.М. Юскеева Александр с сыном 
Ильёй и внуками Семёном и Софьей. Ильёй и внуками Семёном и Софьей. 

Все носят фамилию деда.Все носят фамилию деда.
Южно-Сахалинск, 2023 годЮжно-Сахалинск, 2023 год

Семья дочери фронтовика Галины Семья дочери фронтовика Галины 
Ондриковой. Долинск, Аллея Славы, 2023 годОндриковой. Долинск, Аллея Славы, 2023 год

Семья дочери фронтовика Лилии ИльинойСемья дочери фронтовика Лилии Ильиной
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03.01.1925 – 09.07.1993

Алексей Прокопьевич 

ЯКИМЧУК
Родился в селе Мельгуновка Ханкайского района, Приморского края. На фронт 
был призван в 1943 году, служил в пехотных войсках. После ранения в 1944-м был 
демобилизован. В 1946 году приехал  на Сахалин. Награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За боевые заслуги», медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», нагрудным знаком «25 лет Победы 
в Великой Отечественной войне», памятным знаком «40 лет форсирования Днепра», 
медалью «За доблестный труд» и юбилейными медалями. Жил в Поронайске.

18-летний командир
Когда ему исполнилось 18, война была в са-

мом разгаре. На фронт призвали в январе 1943 
года. Начал службу с учёбы в военно-пехотном 
училище в городе Асино Томской области. Спу-
стя полгода, в июне 1943-го, поднаторев в военном 
деле, курсант отправился в действующую армию 
– сначала на Степной, потом на 3-й Украинский 
фронт. Служил в 62-й гвардейской стрелковой 
дивизии, был командиром стрелкового отделения. 

К сожалению, информации о подвиге наше-
го земляка удалось найти немного, его родствен-
ники уехали на материк. По данным краеведов, 
известно, что 18-летний командир освобождал 
города и сёла Украины, бесстрашно шёл в ата-
ку, неоднократно перерезал путь отступающим 
фашистам. В частности, пехотное отделение под 
руководством сержанта Якимчука форсировало 
Днепр в районе Мищугина Рога недалеко от Дне-
пропетровска. За успешное проведение этой опе-
рации он получил медаль «За боевые заслуги». 

На войне как на войне
Продвигаясь на Запад, сержант мечтал дой-

ти до Берлина и водрузить над рейхстагом Знамя 

Победы, но мечте не дано было сбыться. Боевой 
путь Якимчука длился всего четыре месяца и за-
вершился 30 сентября 1943 года в очередном же-
стоком сражении с фашистскими захватчиками: 
правую руку Алексея от плеча до кисти прошили 
многочисленные осколки снаряда.

Главное, жив остался. С поля боя его отправи-
ли в медико-санитарный батальон, затем в эвакого-
спиталь под Полтавой. Сержант Якимчук проходил 
также лечение в госпиталях Бобруйска и Ирбита. 
После долгой реабилитации в апреле 1944-го был 
демобилизован по инвалидности и остался в тылу.

Алексей в феврале 1944 года. Эвакогоспиталь, Алексей в феврале 1944 года. Эвакогоспиталь, 
г. Ирбит Свердловской областиг. Ирбит Свердловской области

Ветеран ВОВ
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Комсомолец-военрук 
Отгремели залпы победных салютов, многих тогда звали работать на 

освобождённый Сахалин. Поманила островная романтика и нашего героя – 
в 1946 году приехал в Поронайск, там и остался. 

Трудовой путь его начался с должности военрука и по совместитель-
ству воспитателя интерната Поронайской средней школы № 1. Учреждение 
было образовано одним из первых после освобождения южной части остро-
ва, там учились старшеклассники Поронайского, Макаровского и Смирны-
ховского районов. Уже в первые месяцы работы Якимчук показал себя как 
грамотный руководитель и настоящий лидер – при его активном участии в 
школе были созданы пионерская и комсомольская организации, а сам вете-
ран стал секретарем учительской комсомольской организации. Напомним, 
ему в то время был всего лишь 21 год.

В марте 1947-го Алексей Прокопьевич перешёл на работу инструкто-
ром физвоспитания в школу ФЗО на базе целлюлозно-бумажного комбина-
та, был избран секретарём комитета ВЛКСМ школы. До 1953 года Якимчук 
работал в системе трудовых ресурсов, прошёл путь до помощника дирек-
тора по культурно-воспитательной работе и неизменно возглавлял комсо-
мольские организации. 

Сохраняя память
С 1953 года ветеран окончательно связал свою жизнь с работой в пар-

тийных органах. Еще до этого Алексей Прокопьевич был избран в состав 
горкома ВЛКСМ и стал делегатом первой Сахалинской областной комсо-
мольской конференции. А в марте 1967-го он занял пост секретаря испол-
кома Поронайского городского Совета народных депутатов. На эту долж-
ность его переизбирали вплоть до 1985 года. 

Алексей Якимчук трепетно относился к сохранению исторической па-
мяти, много лет возглавлял местное отделение Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры, был награждён нагрудным знаком. 
После выхода на пенсию получил статус пенсионера персонального значе-
ния – ему была назначена доплата за особые заслуги перед государством. 

Пролистав подшивки старых местных газет, мы не нашли упоминаний 
об Алексее Прокопьевиче – только подпись его имени и фамилии под офи-
циальными документами исполкома Поронай-
ского горсовета народных депутатов. Этот чело-
век предпочитал много работать, а не говорить. 

Умер в возрасте 68 лет, похоронен в Поро-
найске.

А.П. Якимчук с коллегами в день печати, 5 мая 1979 годаА.П. Якимчук с коллегами в день печати, 5 мая 1979 года

Встреча с певцом Кола Встреча с певцом Кола 
Бельды, Поронайск, Бельды, Поронайск, 

1983 год. Автор 1983 год. Автор 
снимка: Ем Сон Хоснимка: Ем Сон Хо
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Итоги зимней кампании Красной Армии 
(с 10 ноября 1942 года по 31 марта 1943 года)

Совинформбюро || «Красная звезда» №78, 3 апреля 1943 года

31 марта с.г. Красная Армия завершила зимнюю кампанию против не-
мецко-фашистских войск.

Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам крупнейшее в 
истории войн поражение под Сталинградом, разгромила немецкие войска 
на Северном Кавказе и Кубани, нанесла ряд тяжёлых поражений врагу в 
районе Среднего Дона и Воронежа, ликвидировала вражеские плацдармы 
на Центральном фронте (Ржев – Гжатск – Вязьма) и в районе Демянска, 
прорвала блокаду Ленинграда.

За 4 месяца и 20 дней наступления Красная Армия в труднейших усло-
виях зимы продвинулась на запад на некоторых участках до 600 – 700 кило-
метров. Советские войска освободили от немецких захватчиков огромную 
территорию в 480 000 квадратных километров. В результате наступления 
были очищены от врага районы страны, имеющие важное экономическое и 
военно-стратегическое значение. Полностью освобождены Воронежская и 
Сталинградская области, Чечено-Ингушская, Северо-Осетинская, Кабар-
дино-Балкарская и Калмыцкая автономные республики, Ставропольский 
край, Черкесская, Карачаевская и Адыгейская автономные области, почти 
целиком Краснодарский край, Ростовская и Курская области, значительная 
часть Ворошиловградской, Смоленской и Орловской областей с десятками 
крупных городов и многими тысячами сёл и деревень.

Красная Армия, отбросив врага на запад, освободила важнейшие во-
дные и железнодорожные коммуникации страны, в том числе восстановила 
прерванный врагом осенью 1942 года волжский путь, очистила от вражеских 
войск всё течение Дона. Освобождены от врага и пущены в эксплуатацию 
железнодорожные магистрали. 

За время наступления Красной Армии с 10 ноября 1942 года по 31 мар-
та 1943 года нашими войсками захвачены следующие трофеи: самолётов – 
1 490, танков – 4 670, орудий разного калибра – 15 860, миномётов – 9 835, 
пулемётов – 30 705, винтовок свыше 500 000, снарядов – 17 миллионов, па-
тронов – 128 миллионов, автомашин – 123 000, паровозов – 890, вагонов – 
22 000, складов с разным военным имуществом – 1 825, а также большое 
количество радиостанций, мотоциклов и много другого военного имущества.

Групповой портрет командующих фронтами Великой Отечественной войны. Групповой портрет командующих фронтами Великой Отечественной войны. 
Сидят, слева направо: И.С. Конев, А.М. Василевский, Г.К. Жуков,Сидят, слева направо: И.С. Конев, А.М. Василевский, Г.К. Жуков,
К.К. Рокоссовский, К.А. Мерецков. Стоят, слева направо: Ф.И. Толбухин,К.К. Рокоссовский, К.А. Мерецков. Стоят, слева направо: Ф.И. Толбухин,
Р.Я. Малиновский, А.А. Говоров, А.И Ерёменко, И.Х. Баграмян.Р.Я. Малиновский, А.А. Говоров, А.И Ерёменко, И.Х. Баграмян.
Автор: Виктор Тёмин, waralbum.ruАвтор: Виктор Тёмин, waralbum.ru

За это же время наши-
ми войсками уничтожено 
3 600 самолётов противника, 
4 520 танков, 4 500 орудий. Все-
го противник за время нашего 
зимнего наступления потерял: 
самолётов – 5 090, танков – 
9 190, орудий – 20 360. 

С 10 ноября 1942 года по 
31 марта 1943 года захвачено 
в плен 343 525 вражеских сол-
дат и офицеров. За это же вре-
мя противник потерял только 
убитыми более 850 000 солдат 
и офицеров. 
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Итоги летней кампании
Красной Армии

 (с 5 июля по 5 ноября 1943 года)
Совинформбюро || «Красная звезда» №262,
5 ноября 1943 года

Летняя кампания 1943 года, как известно, 
началась 5 июля решающим, по заявлению гит-
леровского командования, наступлением немец-
ко-фашистских войск на Орловско-Курском и 
Белгородско-Курском направлениях. Противник 
ставил перед собой задачу окружить и уничто-
жить советские войска, расположенные в Кур-
ском выступе, выйти в глубокие тылы Красной 
Армии и решить исход войны в свою пользу.

Итоги летних боёв показали, что этот новый 
стратегический план немцев, построенный без ре-
ального учета соотношения сил, оказался от на-

За Родину! Эта известнейшая фотография 1943-го За Родину! Эта известнейшая фотография 1943-го 
Марка Маркова-Гринберга стала одним из самых Марка Маркова-Гринберга стала одним из самых 
распространенных образов той войны, символом распространенных образов той войны, символом 
мужества и героизма советских солдатмужества и героизма советских солдат

Бойцы и командиры 38-й мотострелковой бригады Бойцы и командиры 38-й мотострелковой бригады 
М.С. Шумилова, взявшие в плен штаб окружённой М.С. Шумилова, взявшие в плен штаб окружённой 
в Сталинграде 6-й немецкой армии, 1943 год. Автор в Сталинграде 6-й немецкой армии, 1943 год. Автор 
Яков РюмкинЯков Рюмкин

чала до конца авантюристическим и позорно про-
валился. Немцы понесли огромные потери, но не 
добились успеха.

…С 5 июля по 5 ноября 1943 года Красная 
Армия нанесла немецко-фашистским войскам тя-
желые потери в людях и технике. За этот период 
наши войска разбили 144 дивизии противника, 
из них танковых и моторизованных 28 дивизий. 
Все эти дивизии за время летней кампании неод-
нократно пополнялись живой силой и техникой. 
Противник потерял только убитыми до 900 000 
солдат и офицеров. Взято в плен 98 000 немецких 
солдат и офицеров, из коих более половины ра-
неных. Всего же за время летних боев противник 
потерял убитыми, ранеными и пленными более 
2 700 000 солдат и офицеров.

За этот период нашими войсками уничтоже-
но: самолётов противника – 9 900, уничтожено и 
подбито танков – 15 400, из них «тигров» и «пан-
тер» – 800, бронемашин – 890, уничтожено ору-
дий разного калибра – 13 000, из них самоходных 
орудий «фердинанд» – 1 350, миномётов около 13 
000, пулемётов свыше 50 000, автомашин – 60 500, 
автоцистерн – 390, мотоциклов – 2 500, тракторов 
– 900, повозок с грузами – 13 000, железнодорож-
ных вагонов более 4 000, паровозов более 300, раз-
ных складов более 2 000.

За это же время нашими войсками захваче-
ны следующие трофеи: самолётов – 289, танков 
– 2 300, из них «тигров» и «пантер» – 204, бро-
немашин – 190, орудий разного калибра – 6 800, 
в том числе самоходных типа «фердинанд» – 139, 
миномётов – 6 180, пулемётов – 24 460, снарядов 
– 7 759 000, мин – 2 100 000, авиабомб – 300 000, 
противотанковых, противопехотных мин и фу-
гасов – 1 500 000, винтовок и автоматов свыше 

450 000, винтовочных патронов – 100 500 000, ка-
беля разного свыше 50 000 километров, автома-
шин – 15 482, паровозов – 414, вагонов – 13 210, 
повозок с грузами – 5 400, лошадей – 30 400, трак-
торов и тягачей – 873, складов с различным воен-
ным имуществом – 1 889, мотоциклов около 3 000, 
велосипедов – 16 685, радиостанций – 1 201.

Всего противник с 5 июля по 5 ноября 1943 
года потерял: самолётов – 10 189, танков – 17 700, 
орудий – 19 800, пулемётов – 74 460, миномётов – 
19 180, автомашин – 75 982. // Совинформбюро. 
(Публикуется в сокращённом виде).
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